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Структура АООП НОО обучающихся с ТНР 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой,  

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей  и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 

ТНР и включает федеральные рабочие программы учебных предметов, направления и 

содержание программы коррекционных курсов, программу формирования 

универсальных учебных действий  и  федеральную рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный 

календарный учебный график, федеральный календарный план воспитательной 

работы. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа для 

государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Адаптированная школа  интернат № 4» (далее  ГОБОУ «АШИ № 4») разработана в 

соответствии с принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ) с учётом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ФАОП НОО для обучающихся с ТНР) (вариант 

5.2). 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные 

сроки. 
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Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, 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 тяжёлой степени выраженности заикания. В 

зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют 

два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией 

и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания 

при нормальном развитии речи. 

Нормативно  правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи ГОБОУ «АШИ № 4» составляют: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  ФГОС 

ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1598 от 19 декабря 2014 г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

4.  Федеральная образовательная программа начального общего образования 

(далее  ФООП НОО), утвержденная Министерством просвещения Российской 

федерации от 18.05.2023 №372; 

5.  Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. № 1023; 
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6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28) 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2). 

 Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в ГОБОУ «АШИ 

№ 4». 

Учреждение ориентировано на обучение, воспитание и развитие учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем 

создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. 

Особенностью учреждения является реализация в классах для обучающихся с 

ТНР целостной системы социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, 

которая охватывает весь учебновоспитательный процесс и включает в себя как 

урочную, так и внеурочную формы деятельности. Главной особенностью всей 

многогранной деятельности педагогов по реализации данной задачи является ее ярко 

выраженная социализирующая, практическая направленность, тесная связь 

получаемых учащимися теоретических знаний с жизнью, что помогает определиться 

учащимся, имеющим речевые проблемы, в дальнейшей жизни. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
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творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

  с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

  планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

  взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

  центральные психологические характеристики: словеснологическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,    анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
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умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом 

отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1-4 

классы). 

ГОБОУ «АШИ № 4» реализует АООП (вариант 5.2.) в 1 – 4 классах. Выбор 

продолжительности обучения (4 года или 5 лет) остается за образовательной 

организацией, исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению 

в школе. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР в ГОБОУ «АШИ № 4» 

составляет 4 года. 

Цели реализации: 

  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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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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. 

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР: 

  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; 

  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

  достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися с 

ТНР; 

  обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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  выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, 

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). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

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); 

  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 
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  онтогенетический принцип; 

  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на федеральную программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

  принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, 

в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и 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; 

  принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы: 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 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. АООП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

  структуре образовательной программы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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  условиям реализации образовательной программы; 

  результатам 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. 

2. 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 НОО для обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

  приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
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  создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами 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), тесно взаимосвязанные на всех 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 НОО для обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

  тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

  воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и коррекционно-развивающей 

области; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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  реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные 

механизмы ее реализации, наиболее целесообразные с учетом традиций коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов и коррекционно-развивающих курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны). Положительные результаты дает привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ 

и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

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) и выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении процесса формирования речевой функциональной системы: 

несформированность звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-

грамматической стороны речи, а также трудности формирования текстовой 

компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто 
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сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных 

случаях - негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 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. 

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, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в 

выполнении дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, 

трудности реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи, так как 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. 
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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). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при 

нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой 

речи и запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. 

Помимо этого характерным и выраженным в различной степени является 

своеобразное использование языковых средств (при наличии достаточного уровня 

речевого развития и запаса знаний и представлений об окружающем), проявляющееся 

трудностями формулирования мысли, подбора адекватного ситуации слова или 

речевого оборота, наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, 

некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в 

предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими 

категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной 

связности, нарушением последовательности изложения высказывания. Причиной 

данных проявлений являются специфические особенности общего и речевого 

поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны 

речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности 

регуляторной сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются 

импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением 

приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной 

картины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих 

движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и 

неречевых уловок. 
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Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является 

особенно существенной на уровне начального общего образования, где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

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 началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

  получение начального общего 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 или подгрупповой логопедической 

работы; 



  17  
 

  создание условий, нормализующих и (или) 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 средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

  гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

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; 

  систематический 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 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

  возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального 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 обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными представителями); 

  в исключительных случаях образовательная организация может с учетом 

достаточных оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению 
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ППк сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который 

закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

Все наполнение АООП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным 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 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

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, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы с учетом специфики проявления речевого дефекта. 

Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 
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результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные и 

метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно  

развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования отражают индивидуально  

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

  готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

  социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

  компетенции, личностные качества; 

  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  осознание роли своей страны в 

мировом развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов;  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного  умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков  своих и 

окружающих людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
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знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаковосимволическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебнопознавательных задач; 

8) умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и  средства 

информационнокоммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть  монологической и диалогической 

формами речи; 

12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  умение определять общую цель и пути её достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебнопознавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 

19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

20) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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21) владение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей 

программе учебного предмета. 

Предметные результаты предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир» зафиксированы в содержательном разделе.  

Предметные результаты освоения АООП отражают: 

Предметная область "Математика и информатика" 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2)  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функциональнографические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 
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б) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространствеиных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях (информация, 

алгоритм, модель) и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической; 
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Предметная область "Искусство" 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, 

в импровизации. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании) 
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Предметная область "Технология" 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметнопреобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественноконструкторских задач. 

Предметная область "Физическая культура" 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Результаты изучения курса "Математика" 

Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
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1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаковосимволические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умении 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета "математика". 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета "математика". 

Предметные результаты 

1. Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,  

анализировать и интерпретировать данные. 

Результаты освоения коррекционно - развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают: 

Результаты изучения курса "Произношение" 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные:  
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1. Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные:  

1. Умение задавать вопросы;  

2. Умение использовать язык для решения учебных задач;  

3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

4. Понимание необходимости учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

Предметные: 

1. Умение правильно, точно выполнять артикуляционные движения и удерживать 

артикуляционные позы;  

2. Умение правильно (по возможности) произносить звуки речи;  

3. Умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

звуковые единицы, как звук, слог, слово, предложение;  

4. Способность контролировать свои действия;  

5. Умение проводить звуковой анализ; умение правильно произносить сочетания 

звуков, слогов, слоговых рядов; умение ставить ударение в словах, находить ударные 

и безударные гласные;  

6. Умение отвечать на вопросы. 

Результаты изучения курса "Развитие речи" 

Личностные 

1. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения. 
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Регулятивные 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные 

1. Может ориентироваться в материале: определять умения, которые будут  

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных 

дисков. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

4. Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других.  

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.  

3. Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

6. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться. 

Результаты изучения курса "Логоритмика" 

1.  Согласовывать движения с музыкой в быстром, умеренном и медленном 

темпе, воспринимать перемену темпа и двигаться в соответствии с характером, 

динамикой и звуковысотностью музыкального сопровождения. 

2.  Ходить равномерным широким шагом, бегать легко и ритмично, сохраняя во 

время движения данный учителем темп и переходить с одного темпа на другой. 

3.  Ходить и бегать в колонне по одному и парами, змейкой, по кругу, 

врассыпную, выполняя во время движения несложные задания. 
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4.  Двигаться в колонне по одному, по два, по три, сохраняя правильное 

расстояние в колонне и четко прекращать движение по сигналу. 

5.  Ориентироваться в пространстве, уступать друг другу дорогу, воспитывать 

навыки выдержки и поочередности движений. 

6.  Запоминать ряд последовательных действий и движений, отличающихся друг 

от друга, выполнять ряд действий с мячом, кубиками по предварительной инструкции. 

7.  Развивать чувство равновесия, ритмичность и координированность движений. 

8.  Воспринимать и передавать в движении акцент и несложный ритмический 

рисунок. 

9.  Различать песни, танцы, марши различного характера, запев и припев в песне, 

вступление к ней, выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные 

песни. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

  оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
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  оценка результатов деятельности образовательной организации 

  как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

  стартовую диагностику;  

  текущую и тематическую оценки;  

  итоговую оценку;  

  промежуточную аттестацию;  

  психолого-педагогическое наблюдение;  

  внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

  независимую оценку качества подготовки обучающихся ; 

  итоговую аттестацию. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна: 

  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов на уровне начального общего образования и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование УУД;  

  обеспечивать 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. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
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учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, но и в 

формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 

для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут 

быть достигнуты при правильной организации обучения. 

Особенности оценки личностных достижений. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, включают две группы результатов: 

  основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

  готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств: 

  наличие и характеристика мотива познания и учения; 

  наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
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действия; 

  способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, которые 

представлены в программе формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

  универсальных учебных познавательных действий; 

  универсальных учебных коммуникативных действий; 

  универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1. Базовые логические действия: 

  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе 

алгоритма, заданного педагогическим работником; 

  определять существенный признак для классификации; 

  классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного 

педагогическим работником; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

  коллективно под руководством педагогического работника формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

  выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

  по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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  под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде с учетом специфики проявления 

речевого дефекта; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; 

  корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 

  коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

  под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления по заданному плану; 

  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления по заданным критериям; 

2. Совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков по заданному алгоритму; 

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

  подчиняться; 
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  ответственно выполнять свою часть работы; 

  оценивать свой вклад в общий результат; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

  по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

  выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный 

алгоритм; 

2. Самоконтроль: 

  устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под 

руководством педагогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

УУД. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР с учетом 
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специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

осуществляется через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

осуществляется учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в "Содержательном 

разделе" программы по каждому учебному предмету. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

  график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

1. Стартовая диагностика.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 
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(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа 

готовности к изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты 

логопедического и психологического обследования обучающихся с ТНР, что 

способствует определению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию 

уровня использования речевого материала, характера коммуникативного 

взаимодействия (например, при наличии выраженного речевого негативизма, наличия 

обучающего с психопатоподобным поведением), организации учебного процесса. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

2. Текущая оценка.  

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
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3. Тематическая оценка.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

4. Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

5. Итоговая оценка.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

В системе оценивания в начальной школе ГОБОУ «АШИ №4» используются 

следующие виды оценки результатов (см. таблицу). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

 

Итоговая аттестация 

(четверть, год) 

Урочная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

1) устный опрос 

2) письменная 

самостоятельная работа 

3) диктанты 

4) контрольное 

списывание 

5) тестовые задания 

6) изложение 

7) доклад 

8) творческая работа 

1) диагностическая 

контрольная работа 

2) диктанты 

3) изложение 

4) контроль техники 

чтения 

1) анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

1) участие в выставках, 

конкурсах 

соревнованиях 

2) активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

3) творческий отчет 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Федеральные рабочие программы, программы учебных предметов, 

программы коррекционных курсов 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка. 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обучение 

грамоте» на уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2) составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся стяжелыми нарушениями речи 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Обучение грамоте является не только средством приобретения первоначальных 

навыков 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 форму 

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. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

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 
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обучающиеся должны уметь анализировать предложения на слова, осуществлять 

слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в 

произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть достаточным уровнем 

развития грамматического строя речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном 

педагогическим работником тексте, составлять простые предложения. 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.  

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному 

анализу 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, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 

звуковой 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, 
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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. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

  определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание); 

  определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

  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: 

  узнавание звука на фоне слова; 

  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 звук в слове, перед каким звуком, 

после какого звука слышится). 

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 сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и 

оречевляется обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, 

у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук 

в односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих 

его (например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, 

мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных – двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 
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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 длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и 

места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного 

овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период 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 схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического 

анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

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. 



  46  
 

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 со стечением согласных в 

середине слова (мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале 

слова (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 использованием схем-моделей, делить 

слова на слоги, находить в слове ударный слог, «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 (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков 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; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают орфографическое чтение (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. 
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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 идёт 

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 окружающей действительности родного края, обогащению и 

расширению словаря, воспитанию у детей  чуткого 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.. 

Взаимосвязь уроков «Обучения грамоте» с предметами коррекционных 

курсов. 

Уроки обучения грамоте тесно связаны с такими коррекционными курсами как: 

«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, 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. 
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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. 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 

Общее количество часов на обучение грамоте» в I отделении составляет 294 часов 

(в 1 (дополнительном) классе – 231 час, в 1 классе – 63 часа). Из них добукварный 

период составляет – как минимум – 35 часов. Во II отделении – 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.  

Класс 

 

  

Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс I четверть Добукварный период 35 часов 

Букварный период 29 часов 

II четверть Букварный период 64 часа 

  Итого  128 часов (16 учебных недель) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание обучения в I и II отделениях идентично.  

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
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твёрдости‒мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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 приёмов 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. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

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

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

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

  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует 

работе над метапредметных результатов на пропедевтическом уровне: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

  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); 

  характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых, мягких, звонких, глухих согласных; подбирать слова с заданным 

звуков; 

  сравнивать графические образы печатных и письменных букв. 

Базовые исследовательские действия: 

  проводить изменения звукобуквенной 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. 

Работа с информацией: 
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  выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

  воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и 

степени выраженности речевого дефекта; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

  воспринимать разные точки зрения; 

  в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

  на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого 

дефекта строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам 

педагогического работника. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

  выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукобуквенного анализа слова по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на 

материализованные опоры; 

  выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

  удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

  находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

  оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 
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  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте» на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты: 

В результате изучения предмета «Обучение грамоте» на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

  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, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, 

с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

  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; 
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  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

  осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках обучения грамоте), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках обучения грамоте. 

Экологического воспитания: 

  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

  неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

  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. 

Предметные результаты: 

  развитие функций фонематической системы; 
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  развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма; 

  умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

  умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

  знание русского алфавита; 

  умение различать зрительные образы букв; 

  усвоение гигиенических требований при письме; 

  умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 

  овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

  первоначальное овладение навыком письма; 

  овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 

  овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

  овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 

грамотного письма. 

Особенности оценивания результатов обучения: 

Высокий уровень: 

Чтение – обучающийся освоил беглое послоговое чтение (чтение целыми словами 

с переходом на послоговое чтение сложных по слоговой структуре слов). Чтение 

интонированное, выразительное. Допускает 1-2 неустойчивых ошибки 

фонологического характера. Понимание прочитанного в полном объеме.  

Письмо - освоил написание всех строчных и заглавных букв, их соединений. 

Списывание без 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. 

Достаточный уровень: 
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Чтение -  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.  

Недостаточный уровень: 

Обучающийся не усвоил программный материал – не выучил помнит все 

пройденные буквы и не может их вспомнить даже при использовании внешних опор. 

Не усвоил способ чтения: послоговое орфографическое. Допускает более 6 ошибок 

разнообразных  видов. При чтении пропускает слова, отмечается тенденция к чтению 

«по догадке» (на основе звуко-буквенных ассоциаций). Чтение не интонированное, 

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. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью 

речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного 
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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.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

  приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 
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Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной 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; 

  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: 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. 

В процессе преподавания русского языка наряду с общеметодическими задачами 

ставятся следующие задачи: 

  повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

  осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

  закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

  сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил функционирования 

языковых единиц; 

  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы 

от неправильных; 

  выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 

  развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
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  обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции нарушений письменной речи.  

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 

разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика» и «Орфоэпика», «Графика», «Состав 

слова (морфемика)», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и 

пуектуация», «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности 

обучающихся с ТНР, на каждом уроке необходимо выделять время для проведения 

звуко-буквенного анализа и для чистописания. Для совершенствования навыков звуко-

буквенного анализа отводится до 5-10 минут от времени урока в зависимости от темы 

урока, а также характера и степени выраженности речевого недоразвития контингента 

обучающихся. На совершенствование каллиграфически правильного письма 

рекомендуется отводить в I (дополнительном), I классах ‒ 5 минут урока три раза в 

неделю, во II-IV классах ‒ 5 минут на каждом уроке русского языка. 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывает круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и 

навыков. Система подачи материала предусматривает возможность создания условий, 

способствующих осознанию языковых закономерностей и формирования языковой 

системы у обучающихся с ТНР. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

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 АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

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

содержанием коррекционных курсов «Развитие речи, «Произношение», 
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«Индивидуальными и подгрупповыми логопедическими занятиями», а также с 

учебным курсом «Литературное чтение». 

Так, основные сведения о фонетике русского языка обучающиеся получают и 

осваивают в рамках коррекционного курса «Произношение». На уроках русского 

языка полученные навыки закрепляются и используются как база для освоения 

теоретических знаний в рамках раздела «Фонетика», практических навыков в рамках 

раздела «Орфография» и «Орфоэпия». 

Освоение содержания начального курса русского языка тесно связано с 

формированием практического освоения языковых единиц в рамках коррекционного 

курса «Развитие речи» и осуществляется на основе анализа изучаемых языковых 

процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности (с учетом направлений работы на коррекционном курсе «Развитие 

речи»): 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в 

импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом 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. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка 

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

Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, 

которые были практически освоены и закреплены в рамках коррекционного курса 

«Развитие речи». 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно 

быть уделено закреплению и повторению. Повторение изученного материала 

предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является базой для 

изучения нового материала, содействует углублению и расширению знаний, умений, 

навыков, делая их осознанными, прочными и более 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 

контингента обучающихся, ориентируясь при этом на перспективу изучения новых 

тем. При повторении грамматико-орфографических тем педагогический работник 

закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом 

материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим 

и самостоятельным работам обучающихся.  

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное 

чередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических 

требований к длительности непрерывного письма в I (дополнительном), I классах ‒ до 

5 минут, во II классе ‒ до 8 минут, в III классе ‒ до 12 минут, в IV классе ‒ до 15 

минут). 

Уроки русского языка должны способствовать 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 (со второго полугодия 3 класса). 
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Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и 

других психических процессов. 

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). 

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 и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ; 

  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения; 

  разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

контингента обучающихся конкретного класса, используя рекомендованное 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого 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 учёте речевых, 

психологических и возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных 

часов для изучения разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности 

реализации принципов дифференциации и индивидуализации с целью учёта 

образовательных потребностей и интересов обучающихся количество учебных часов 

может быть скорректировано как за счет внутреннего перераспределения между 

темами, так и за счёт резервных уроков (при их наличии). 

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.  
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Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» в I отделении 

(1 (дополнительный), 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). 

Со 2 класса обучающихся I и II обучаются по единой программе. 

Класс Четверть Название раздела Количество 

I класс III четверть Звуки и буквы.  40 часов 

IV четверть Слово и слог. Ударение. 

Слова, слова, слова. 

Текст предложение диалога. 

Наша речь. 

28 часов 

Итого 68 часов (17 учебных недель) 

II класс I четверть Звуки и буквы. Слово. 32 часа 

II четверть Слово. 32 часа  

III четверть Слово. 44 часа  

IV четверть Предложение. 28 часов  

Итого 136 часов (34 учебные недели) 

III класс I четверть Звуки и буквы. Слово. 32 часа 

II четверть Слово. 32 часа  

III четверть Слово. 44 часа  

IV четверть Предложение. 28 часов  

Итого 136 часов (34 учебные недели) 

IV класс I четверть Звуки и буквы. Слово. 32 часа 

II четверть Слово. 32 часа  

III четверть Части речи. 44 часа  

IV четверть Части речи. Предложение. 28 часов  

Итого 136 часов (34 учебные недели) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые 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. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь». 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 
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Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

  раздельное написание слов в предложении; 

  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

  гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

  сочетания чк, чн; 

  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

  сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

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

  характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

  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. 

Работа с информацией: 

  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). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

  воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 
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  соблюдать правила ведения диалога; 

  воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

   строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

  выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

  выстраивать последовательность учебных операций при списывании по 

заданному алгоритму; 

  удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

  с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, 

допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

  оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, под руководством педагогического работника распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

  ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 
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Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – 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, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и 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). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 
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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. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (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. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта 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). 



  69  
 

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. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

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. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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. 

Типы текстов: описание, повествование, их особенности (первичное 

ознакомление). 
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Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

  по заданному алгоритму сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

  сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

  сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

  по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

  характеризовать звуки по заданным параметрам; 

  определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

  под руководством педагогического работника находить закономерности на 

основе наблюдения за языковыми единицами; 

  ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

  по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

  формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова  

  являются или не являются однокоренными (родственными) на доступном 

уровне в соответствии с характером и степенью выраженности речевого дефекта. 

Работа с информацией: 
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  выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

  устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

  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; 

  с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

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 результатов наблюдения за языковыми единицами; 

  корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления 

речевого нарушения; 

  строить устное диалогическое выказывание; 

  устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

  с помощью педагогического работника планировать действия по решению 

орфографической задачи; 

  по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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  устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха или 

неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

  корректировать под руководством педагогического работника свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

  строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и подгрупповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, 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. 

3 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, 

согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-

непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 
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Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (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. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация. 

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). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

  разделительный твёрдый знак; 

  непроизносимые согласные в корне слова; 

  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
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  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

  раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

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. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, 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. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
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  сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному 

алгоритму; 

  сравнивать тему и основную мысль текста; 

  сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

  на основании заданного алгоритма группировать слова на основании того, 

какой частью речи они являются; 

  объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

  под руководством педагогического работника определять существенный 

признак для классификации звуков, предложений; 

  устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

  ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

  определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных педагогическим работником критериев; 

  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения текста; 

  высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

  формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 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). 

Работа с информацией: 
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  выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

  анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 

  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; 

  создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

  планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 

  устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

  корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении 

части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

  под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 
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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. 

4 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе); собственных имён 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 имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-

го лица 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; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её 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 
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предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 вмягкий 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, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 
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Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе 

способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

  по заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

  группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

  объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

  объединять предложения по определённому признаку; 

  классифицировать предложенные языковые единицы; 

  устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

  ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 

  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 проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования) на доступном уровне с учетом специфики проявления 

речевого дефекта; 

  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

  прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

  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 её проверки; 

  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети интернет; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 
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  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 

выступления; 

  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

  самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

  выстраивать последовательность выбранных действий; 

  предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

  контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

  находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

  оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

  адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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, 

планы, идеи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

  становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе через 

изучение 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; 

  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 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных 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). 
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Эстетического воспитания: 

  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. 

Трудового воспитания: 

  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, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений. 

Экологического воспитания: 

  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

  неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

  первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 
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  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

  сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); устанавливать 

аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; 

  объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

  определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

  находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при 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. 

Базовые исследовательские действия: 

  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

  сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого 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. 

Работа с информацией: 

  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 её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
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  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом 

структуры дефекта и степени его выраженности; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; 

  на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

  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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии 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; 

  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

  устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

  корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
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  находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

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; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

  различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

  вычленять звуки из слова; 

  различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

  различать ударные и безударные гласные звуки; 

  различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

  различать понятия «звук» и «буква»; 

  определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
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  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

  правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

  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 объёмом не более 25 слов; 

  писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

  понимать прослушанный текст; 

  читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких 

слов целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания 

в конце предложения; 

  составлять предложение из набора форм слов; 

  устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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  осознавать язык как основное средство общения; 

  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный - непарный по твёрдости - мягкости; согласный парный - непарный 

по звонкости- глухости; 

  определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

  находить однокоренные слова; 

  выделять в слове корень (простые случаи); 

  выделять в слове окончание; 

  выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

  распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

  распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»; 

  распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

  определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

  применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 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; 
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  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

  писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

  пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

  строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

  формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения); 

  составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

  определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

  составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

  коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30‒45 слов с опорой на вопросы; 

  объяснять своими словами значение изученных понятий; 

  использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

  объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

федерации; 

  характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

  производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

  определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 
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функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

  различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова 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; 

  распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

  определять значение слова в тексте; 

  распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

  распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

  изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

  распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени – по родам; 

  распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

  использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

  различать предлоги и приставки; 

  определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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  распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

  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 твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

  правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

  писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

  понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

  формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно (1–2 предложения); 

  строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

  определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

  определять ключевые слова в тексте; 

  определять тему текста и основную мысль текста; 

  выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

  составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

  писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

   объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 
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  уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

  осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

  объяснять роль языка как основного средства общения; 

  объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

федерации и языка межнационального общения; 

  осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

  проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

  подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

  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 определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

  определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи по заданному 

плану; 

  определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как 

части речи по заданному плану; 

  устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 
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в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части 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; 

  различать предложение, словосочетание и слово; 

  классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

  различать распространённые и нераспространённые предложения; 

  распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

  разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

  производить синтаксический разбор простого предложения; 

  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); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён 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, соединёнными союзами и, 

а, но и без союзов; 

  правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
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  писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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 орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

  создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления); 

  определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

  корректировать порядок предложений и частей текста; 

  коллективно составлять план к заданным текстам; 

  осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

  осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

  писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

  осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

  объяснять своими словами значение изученных понятий; 

  использовать изученные понятия; 

  уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Особенности оценивания 

Учет ошибок в диктанте 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 
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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, обучающийся написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три 

однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового 

анализа и другие) расцениваются как одна.  

Ошибкой считается: 

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. 

Учет ошибок в контрольной работе 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 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. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ‒ 3-5 ошибок. 

Оценка «2» ‒ более 5 ошибок. 

Грамматическое задание. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

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

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

Контрольное списывание. 

Оценка «5» ‒ за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

Оценка «4» ‒ за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1 -2 исправления. 

Оценка «3» ‒ за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

Оценка «2» ‒ за работу, в которой допущены 4 и более ошибок;  

Словарный диктант. 

Объем словарного диктанта - 8-10 слов. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ‒ 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ‒ 3-5 ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 

контрольных работ. 

Изложение. 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма диктантов. 

Примерный объём текстов для изложений: 

 Количество слов на начало 

года 

Количество слов на конец 

года 3 класс 45-55 65-70 
4 класс 70-75 85-100 
На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

Оценка «5» ‒ правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления, 1 дисграфическая 

ошибка. 

Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки, 1-2 исправления, 2-3 дисграфических ошибок. 

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

важных эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» -

совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок, более 5 

дисграфических ошибок.  

Тестирование. 

Оценка «5» ‒ верно выполнено более 3-4 заданий. 

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

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

Оценка «2» ‒ верно выполнено менее 1-2 заданий. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

Федеральная 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. 

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 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 
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литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, 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 использовать его в 

целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии 

мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса 

«Развитие речи». 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих 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; овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; расширение и углубление 

знаний обучающихся об окружающем мире;  



  102  
 

  формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений;  

  осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

  овладение элементарными умениями анализа и 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;    

  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). 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов.  

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному 

чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности: 

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. 
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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). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия 

произведения, 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", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам 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) 
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причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

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. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, 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). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

ключевых (опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего 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 описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по 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 
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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. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств 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. 

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). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках. 

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. 
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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). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

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, инсценирование литературного произведения, чтение по 

ролям, ответы на 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 по теме, слушать выступления 

других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст); 
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  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 партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга). 

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 различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (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. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические 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. 
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Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

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 (96 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах 

рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Со второго класса программа для I и II отделений – единая.  

Таблица тематического распределения часов. 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс III четверть «Жили были буквы». 

«Сказки, загадки, небылицы». 

«Апрель, апрель, зенит капель». 

«И в шутку и в серьез» 

40 часов 

IV четверть «И в шутку и в серьез» 

 «Я и мои друзья» 

 «О братьях наших мсеньших». 

28 часов 

 Итого 68 часов (17 учебных 

недель) 

2 класс I четверть «Уж небо осенью дышало...». 

«Всё о человеке» 

«Животные и птицы — наши друзья». 

32 часа 

II четверть «Животные и птицы — наши друзья». 

«Зимние узоры». 

«Праздник новогодний». 

32 часа 

III четверть «Вместе — дружная семья».  

«Мамин праздник». 

40 часов 

IV четверть «Чем пахнет весна». 

«Почему нам бывает смешно». 

«Там чудеса...». 

«Скоро лето красное...». 

28 часов 

 Итого 136 часов (34 учебне 

недели) 

3 класс I четверть Стихотворения и рассказы об осени. 

Сказки о животных и птицах. 

32 часа 

II четверть Стихи и загадки о животных и птицах. 

Рассказы о животных и птицах. 

32 часа 
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III четверть Стихотворения и рассказы о зиме. 

Стихотворения и очерки о Родине. 

40 часов 

IV четверть Стихотворения и рассказы о весне. 

Басни. 

Стихотворения и рассказы о лете. 

28 часов 

 Итого 136 часов (34 учебне 

недели) 

4 класс I четверть Устное народное творчество: 

Былины 

Загадки. 

Сказки 

32 часа 

II четверть Пословицы. 

Басни. 

32 часа 

III четверть Александр Сергеевич Пушкин. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Лев Николаевич Толстой.  

Николай Алексеевич Некрасов. 

40 часов 

IV четверть Антон Павлович Чехов. 

Сергей Александрович Есенин. 

Константин Георгиевич   Паустовский. 

Михаил Михайлович Пришвин. 

28 часов 

Итого 136 часов (34 учебне 

недели) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

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.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение 

иллюстративноизобразительных материалов. 

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.  

Работа с текстом художественного произведения. Называние героя 

произведения и его действий, отдельных характеристик внешности и характера. 
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Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения, 

выраженным в виде 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. 

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. 

Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане 

произведения 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, временах года, природе родного края 

(произведения К. 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. Белозёрова 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. Коринец и др., русские народные сказки по выбору), о 

маме ((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.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое 

усвоение общих представлений о жанре на примере произведений устного народного 

творчества, адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение 
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различий между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: 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 ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Практическое усвоение понятия «тема произведения» 

(общее представление): о чём 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. 

Коммуникативное и речевое развитие. Формирование умений внимательно 

слушать читаемое произведение, задавать вопросы по поводу прочитанного.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – 

элементы ориентировки в книге. 

Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы 

текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

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. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

  осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное 

ударение;  
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  понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения;  

  различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, 

стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить 

термин и жанр;  

  использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и 

называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики;  

  характеризовать героя с точки зрения его внешности, поступков и отношений с 

другими героями на доступном ребенку лексико-грамматическом уровне, давать 

положительную или отрицательную оценку поступкам героя, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; сравнивать произведения по теме, настроению, которое 

оно вызывает. 

Работа с информацией:  

  понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация);  

  соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

  понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;  

  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 своё настроение 

после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

  понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику;  
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  проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

  с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и 

трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность:  

  проявлять желание работать в парах, небольших группах; 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.  

2 КЛАСС 

Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое 

чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 

букв. Чтение про себя знакомого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых 

текстов (со второй половины 3 класса). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

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

содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Типы книг (изданий): книга 

произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (словари). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. 

Использование словарей и справочной литературы с помощью педагогического 

работника. 

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. Последовательное перечисление картин или событий произведения 

(подготовка к составлению плана). Составление картинного плана к прочитанному 
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произведению и пересказ в соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по 

объему текстов. 

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 объёму стихотворных произведений (объем определяется 

возможностями обучающихся класса). Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, передача содержания прослушанного 

художественного текста. Совместное построение плана высказывания. Чтение по 

ролям заранее отработанного материала. 

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, о семье (произведения В.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. Сутеева и 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 народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

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

сказки народов мира. Отношение 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, сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. 

Произведения о встрече Нового года. Произведения о весне, весенних изменениях в 
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природе, труде людей, жизни животных (произведения И. 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. Белозёрова и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление 

умения отличать текст от набора предложений. Закрепление различения 

прозаического текста и поэтического. Закрепление умения отличать тексты различных 

жанров, на доступном лексико-грамматическом уровне объяснять различия между 

жанрами. Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. 

Осознание факта, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным человеком). 

Введение в активный лексикон терминов: рифма, стихотворение, рассказ, загадка, 

считалка, пословица. 

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. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка правильности выполненных 

действий, внесения корректив. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
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деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных 

связей, последовательности событий, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеклассное чтение. Во втором классе на занятия внеклассного чтения 

отводится 15-20 минут еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. 

Круг детского чтения: небольшие художественные произведения (1-3 страницы 

текста, богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно 

соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, 

животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаимоотношениях, 

приключениях 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). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

  плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму 

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), 
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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. 

Работа с информацией:  

  соотносить иллюстрации с текстом произведения; соотносить автора и 

произведение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

  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;  

  оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

  оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(прослушивании) произведения;  

  удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста на основании коллективно подобранных или представленных в 

учебнике опорных сигналов;  
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  контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(прослушивании) произведения;  

  проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность:  

  выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  

  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно;  

  решать совместно задачи поискового и творческого характера;  

  совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения 

общей работы. 

3 КЛАСС 

Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение 

целыми словами; чтение про себя (выборочное и сплошное).  

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, её справочноиллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные 

издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение 

последовательности событий (работа над составлением плана). Деление текста на 

части, озаглавливание их; составление простого тезисного и вопросного плана к 

прочитанному произведению и 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 
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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. 

Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных 

текстов. Чтение наизусть небольших стихотворных текстов. 

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 птицах народов мира (произведения А.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, 
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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, пословицы и загадки о природе весной. Изображения 

картин пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное 

отношение к природе (произведений А. 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, рассказы и сказки о лете. 

Труд людей летом (произведения И. А. Бунина, М.А. Горького, А. А. Фета, Т. М. 

Белозёрова и др.). 

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. 

Коммуникативное и речевое развитие. 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. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
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иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием образных 

выражений, используемых в тексте. 

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; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности событий); 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии) или на основе личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам 

чтения – сочинения-миниатюры о героях произведений. 

Внеклассное чтение. 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): прочитать за неделю произведение объемом 3-8 страниц 

(первое полугодие) и 10-15 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. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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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.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

  читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  

  различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения;  

  выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов;  

  анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения;  

  прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным 

словам;  

  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. 

Работа с информацией:  

  сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к 

тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по 

тематике, настроению; определение того, что из содержания текста соответствует 

действительности, а что – нет;  

  выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

  читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, 

громкостью речи, темпом речи;  
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  формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно);  

  сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

  принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;  

  оценивать качество своего восприятия текста на слух;  

  выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность:  

  участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие;  

  в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы;  

  выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом;  

  осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
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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, действия и их 

значение. 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 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. 
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Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. 

Использование пауз (длинных, коротких) в зависимости от смысла читаемого в 

знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера текста. Закрепление умения 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихотворений 

наизусть. 

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 литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы. Осознание понятия: поступок, подвиг. Народная и авторская песня ((на 

примере произведений И. 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). Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания 

произведений А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского и др.). 
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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.  

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, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Связь 

литературной 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 приёмы 

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. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, использование различных способов работы с деформированным 

текстом (установление причинноследственных связей, последовательности событий); 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
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аналогии), репродукций картин 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.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

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. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений:  

  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

  читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; анализировать текст:  

  определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам;   

  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. 

Работа с информацией:  
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  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); выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

  соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам;  

  пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике 

детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;  

  оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; сочинять 

небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

  понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга;  

  определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

  оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев;  

  осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность:  

  участвовать в театрализованной 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.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:   

  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 культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений 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. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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  освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё 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. 

Трудовое воспитание: 

  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. 

Экологическое воспитание: 

  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях;  

  неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

  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;  



  131  
 

  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. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования 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 при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;  

  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: 
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  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);  

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого 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 достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её 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, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; в коллективной 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;  
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  корректно и аргументированно высказывать своё 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

  выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

  устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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; 
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  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

  выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, с 

соблюдением правильного ударения, правильным орфографическим чтением. Читать 

осознанно вслух доступные по смыслу и в лексико-грамматическом оформлении 

небольшие по объёму произведения;  

  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 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 (прочитанного после прослушивания) 

произведения: в рамках речевых возможностей отвечать 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 
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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 учётом 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 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

  объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя 

хорошо знакомых текстов в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

  читать вслух чтение целыми словами с переходом на послоговое чтение 

сложных по структуре слов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе (ориентировочно, в зависимости 
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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 норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

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 деятельности и с помощью взрослого 

формулировать их, с помощью иллюстративной опоры и 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 
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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 знакомые 

тексты с соблюдением норм произношения в рамках речевых возможностей, 

расстановки ударения, в коллективной деятельности инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

  с использованием опор составлять высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (объем высказывания в зависимости от структуры 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 учётом 

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. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З 

классе обучающийся научится: 

  в рамках речевых возможностей отвечать на вопрос о культурной значимости 

устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 



  138  
 

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 объёму 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), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

  составлять план текста (вопросный, номинативный); 

  в рамках речевых возможностей по предложенному или коллективно 

составленному алгоритму (плану) характеризовать героев, описывать характер героя, 

давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 
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  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 произведения от героя и рассказчика, в коллективной 

деятельности выявлять и характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте  средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; объяснять значение незнакомого 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 обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в 

рамках речевых возможностей на 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 

предложенного или коллективно составленного алгоритма (плана) пересказывать 

произведение (устно) подробно, выборочно, от лица героя, с изменением лица 

рассказчика; 

  при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, элементы рассуждения) с учётом 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; 
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  с использованием предложенного или коллективно составленного алгоритма 

(плана) составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию 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 учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, по предложенному или коллективно составленному 

алгоритму рассказывать о прочитанной книге; 

  использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

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; 
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  читать вслух (правильное орфоэпическое чтение целыми словами) и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму 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 и познавательные тексты; 

  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к познавательным, 

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), приводить примеры 

произведений разных жанров литературы России и стран мира; 

  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

  характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
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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 контекст и с использованием словаря; 

  находить в тексте примеры использования слов в прямом 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); 

  участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в 

рамках речевых возможностей строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением 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 лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

  читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 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 
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учётом 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 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 учётом 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. 

Критерии оценивания освоения программы 

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 учащихся с 

анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не 

учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения – обучающийся читает 

орфографически правильно, не допускает 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. 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 
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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. 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 эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 

составляет картинный план, называет автора и заглавие 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. 

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. Темп чтения знакомого текста соответствует 10-15 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему 

текст, отвечает на вопросы по 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 ФАОП 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 
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ориентировочными. У учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, 

заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Оценка «5» ‒ обучающийся читает орфографически правильно, не допускает 

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 языковом отношении небольшой по объему 

текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 

иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие 

литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его 

выразительно. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года 

обучения 

Оценка «4» – 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 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 эпизоды и ситуации с 

иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие 

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 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. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в 
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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» ставится обучающемуся, если он: 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 главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного и самостоятельно их формулирует в процессе 
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чтения, может определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать 

содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует авторские 

ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план в виде 

повествовательных предложений. 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 рассказов (о 

животных, детях, юмористические, исторические). Твердо знает наизусть текст 

стихотворения, выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: ячитает 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 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 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, героев произведений, 

представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. 

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 их исправляет с помощью педагогического работника.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает орфографически правильно 

(в том числе, во втором полугодии), допускает не более 5-6 ошибок в словах (замены, 



  148  
 

перестановки, добавления, пропуски звуков, 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 

втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с 

заглавием, но не 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 педагогического работника). Использует авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Составляет самостоятельно картинный план, а простой 

план в виде предложений – 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» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза 

и (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 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. 

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. 
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Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями 

к нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным 

текстом, пересказ. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 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 ее с заглавием, отвечает на вопросы по 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» ставится обучающемуся, если он: 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 
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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 эпизоды произведений. Испытывает 

трудности при характеристике и оценки событий, героев произведений, представлении 

образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. 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 их исправляет с помощью педагогического работника.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает орфографически правильно 

(в том числе, во втором полугодии), допускает не более 5-6 ошибок в словах (замены, 

перестановки, добавления, пропуски звуков, 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 

втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с 

заглавием, но не 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 педагогического работника). Использует авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Составляет самостоятельно вопросный план, а цитатный 

план и план в виде предложений – 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». 
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Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза 

и (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 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. 

Предметная область " Обществознание и естествознание" 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка.  

 

Федеральная 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.  

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.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

 формирование научного мировоззрения обучающихся; 

 овладение основными представлениями об окружающем мире;  

 формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 
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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;  

 формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге 

близких людей, осознание общности и различий с другими;  

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины;  

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, 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 ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия;  

 развитие стремления к достижениям в учёбе, 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; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 
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 сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающихся;  

 совершенствование познавательной функции речи; 

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

 воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и 

общественной гигиены. 

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 работе по охране природы (изготовление кормушек 

для птиц, сбор семян, уход за комнатными 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 и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 
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явлениями природы. 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. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных 

высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного 

края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей 

климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Место предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 дополнительный класс – 66 часов, 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. 

Таблица тематического разделения часов. 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс 1 четверть Человек и общество. 16 часов 

2 четверть Человек и природа.  16 часов 

3 четверть Человек и природа.  20 часов 

4 четверть Человек и природа.  

Правила безопасной жизни. 

14 часов 

  Итого  66 часов (33 учебные недели) 

2 класс  1 четверть Человек и общество.  16 часов 

2 четверть Человек и природа.  16 часов 

3 четверть Человек и природа.  22 часов 

4 четверть Человек и природа. 

Правила безопасной жизни.  

14 часов 

  Итого  68 часов (34 учебные недели) 
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3 класс  1 четверть Человек и общество.  16 часов 

2 четверть Человек и природа.  16 часов 

3 четверть Человек и природа.  22 часов 

4 четверть Человек и природа. 

Правила безопасной жизни.  

14 часов 

  Итого  68 часов (34 учебные недели) 

4 класс  1 четверть Человек и общество.  16 часов 

2 четверть Человек и природа.  16 часов 

3 четверть Человек и природа.  22 часов 

4 четверть Человек и природа. 

Правила безопасной жизни.   

14 часов 

  Итого  68 часов (34 учебные недели) 

Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие 

разделы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

1. Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: 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 живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

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, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 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, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(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 
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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, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, 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, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, 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, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, 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. Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – 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 
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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. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других 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.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-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 
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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.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. 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.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого 

кольца (по выбору). 

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). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 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. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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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 физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

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, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана 

растений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, 

охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только 

обращать внимание на 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. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение 

основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 

нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой 

области (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, 
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недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, 

трудовая деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 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 музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, 

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 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия 

«окружающий мир».  

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с 

классом, рабочим местом, со школой. Расположение классов и других помещений. 

Закрепление элементарных пространственных представлений (справа-слева, сверху-

снизу). 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах.  

Педагогического работника, одноклассники, друзья, ценность добрых, 

уважительных отношений с ними. Обращение к учителю, одноклассникам. Правила 

поведения в классе, в школе.  

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух).  

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их 

расписание. Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени как 

основа планирования режима дня. Части суток.  

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия 

обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг 

о друге.  

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии 

людей. Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 
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Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России. 

Праздники и традиции страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, 

растения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, 

дождь, гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

осадки, облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью 

термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года 

(осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. 

Деревья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) – базовые 

представления. Животные как часть живой природы. Звери как часть животного мира. 

Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную 

книгу. Птицы как часть животного мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как 

часть животного мира. Полезные и вредные насекомые. Профессии людей, связанные 

с насекомыми. Рыбы как часть животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, 

связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

 Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. 

Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему 

миру.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с 

природой, обществом. Сезонные изменения труда человека.  

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о 

планете. Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями 

светового дня. Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года – 

обобщение представлений. Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. 

Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем.  

Чистота рек и морей. Экология – основные представления. Связь человека и 

природы. Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите 

природы. Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и 
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фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние 

на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? 

Как сберечь наш родной край? Проблемы экологии родного края 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в 

безопасности. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. 

Безопасное питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и интернет. Правила 

безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза. 

1 КЛАСС (I И II ОТДЕЛЕНИЯ) 

Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник 

информации. 

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, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила 

поведения в транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. 

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических 

упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна 

(правила поведения перед сном). 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия 
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на карте 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.  

Наша Земля. Глобус – модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. 

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). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя) на примере 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. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

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, занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в 

защите природы. Проблемы экологии родного края. 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила 

безопасности дома 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. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном и 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных учебных 

действий, регулятивных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных 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. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

  понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

  соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
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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 своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

  соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

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 предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; 

  нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 
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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. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при 

лёгких 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. Учёные, изучающие живую и неживую природу. 

Значение наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их 

изучения. 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. Звёзды – 

раскалённые 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. Звёзды и 

созвездия. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные 

космические тела. Земля – планета. Общие представления о её форме, размерах и 
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движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение 

вокруг Солнца – причина смены времён года. 

Глобус – модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека 

вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина 

изменения её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной 

системе, её составе и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на 

карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди. Правила безопасного поведения в горах. 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: 

карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и 

солёной водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность 

купания в море. Озеро – замкнутый водоём. 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 водоёмы: пруд, водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость 

экономного расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. 

Правила безопасного поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов 

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, 

художников, композиторов. 
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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, объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, 

учёные, деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии 

эколога в современном мире. Роль педагогического работника в жизни каждого 

человека. Наиболее распространённые профессии в городе, селе (в своём 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 ребёнка 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, её сухопутные и 

морские границы. Российская Федерация – многонациональное государство. Народы, 

населяющие нашу 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 ребёнка. Президент 

Российской Федерации – глава государства.  
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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. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва – столица России, центр управления государством. Расположение 

Москвы на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России 

(Кремль, Московский университет, московское метро, Большой театр, храм Христа 

Спасителя).  

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 (посёлок). Достопримечательности и исторические 

памятники родного города (посёлка). 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, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное 

отношение к книге. Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. 
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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, времён 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). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям 

родного двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное 

отношение к памятникам культуры. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

  ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

  определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

  различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, 

травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: 

дикорастущие и культурные; 
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  лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

  различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

  читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

  используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

  дополнять схемы; 

  соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

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); 

  понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

  описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

  создавать небольшие описания на предложенную 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); 
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  приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

  описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

  следовать 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. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

  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 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения – источник знаний о 

природе и обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в 

природе, в жизни человека, в обществе.  

Смена дня и ночи, смена времён 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.  

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта,  

22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, 

составленного нашими предками, от современного календаря. 
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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 её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 

скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его 

важность для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба.  

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 

явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе.  

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение 

высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, 

заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька 

животных). Осенние заботы в жизни человека.  

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение 

Солнца над 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, развёртывание листьев, 

первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и 

гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека.  

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, 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. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. 

Общее представление о строении веществ, их мельчайших частицах.  
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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, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – 

растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лёд, 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 её чистоты. Очистка воды в 

природе, в быту, в городе. Необходимость бережного использования воды.  

Почва и её 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, 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 её плодородия. 

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее 

представление об организме человека, его внешних и внутренних органах, о 

дыхательной, 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 при переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. 

Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред 

табачного дыма, воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность 

пребывания на свежем воздухе.  
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Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость 

тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в 

организме. 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. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга.  

Что такое память, какой она бывает. Роль природы 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 
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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. Повседневные заботы, 

обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. 

Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции 

семьи, воспитание детей.  

Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных  

городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. 

Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие ремёсла наших предков. 

Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые 

памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных 

жителей родного края. Памятники старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие 

торговли на Руси. Занятия купцов. 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. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. Важность охраны исторических памятников, 

памятников культуры и быта. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 



  179  
 

  проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; 

  на основе результатов 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 изображёнными 

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. 

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, памятник культуры); 
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  понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); 

  понятия 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). 

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. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 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 учётом этики общения. 

4 КЛАСС 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия – один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки – источник 

знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, 

взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его 
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счёт: век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента 

времени». Старинные и современные устройства для счёта 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 сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и 

местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 

предмета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего 

мира. Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и 

сельской местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные 

знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, 

границ государств. Историческая карта, её 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). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 

способы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. 

Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной 

системы. Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, 

последовательность расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. 

Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её 

«соседи». Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. 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 территорию России. Крупнейшие равнины и горные 

системы, реки и озёра России. 
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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, водоёмы родного края. Богатства недр 

родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных 

зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, 

пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, 

водоёмы, растительный и животный мир, приспособляемость растений и животных к 

условиям обитания в разных природных зонах. 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 

природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, 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, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные 

меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, 

заказников с целью сохранения природных сообществ.  

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные 

сообщества, наиболее распространённые 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. 
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Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  

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. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев).  

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.  

Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 20-30-

х годов. Великая война и Великая Победа.  

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. 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, учёные, 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). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные 

люди края. Памятники истории и 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.  

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга.  
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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.  

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста 

с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 

правила использования самоката 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». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

  устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

  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 определённой природной 

зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
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  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 неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

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 гражданина Российской 

Федерации»; 
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  создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

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. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

  выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 

относиться 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. 

Особенности оценивания результатов обучения 

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. 
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При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

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 дополнительном и 1 классе балльная система не используется. Используется 

только качественная оценка уровней освоения программы. 

Критерии оценивания: 

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 на вопросы учителя, с учетом 

специфики проявления речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты 

с помощью учителя.  

 Низкий уровень освоения программы определяется, если обучающийся 

обнаруживает 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. 

Критерии оценивания: 
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Устный опрос. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он владеет теоретическим учебным 

материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи между объектами 

и явлениями природы (в пределах программы), дает полные ответы на все 

поставленные вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта. В речи 

допущено не более 2 специфических 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 учетом специфики проявления речевого дефекта. Все недочеты 

обучающийся легко исправляет 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 вопросы педагогического работника, с учетом 

специфики проявления речевого дефекта. 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. 

Оценка тестов, словарных диктантов. 

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

что обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал 

не менее 75% правильных ответов. 

Ошибки, влияющие на снижение оценки: 

  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной в пределах программного материала; 
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  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. 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

  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; 
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  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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

  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; 

  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального 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); 

  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

  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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

а) базовые логические действия: 

  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды 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; 

  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
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  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому 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 особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ 

целое, причина ‒ следствие); 

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

  интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 
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  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. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  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 своё мнение; приводить доказательства своей правоты 

на доступном лексико-грамматическом уровне; 

  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

  с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

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. Регулятивные универсальные учебные действия: 
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а) самоорганизация: 

  планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического 

работника действия по решению учебной задачи; 

  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

  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; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных 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; 

  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

  ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

 К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

  называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 

структуры), знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и 

основные, соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры), знать домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); 

  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и 

демонстрировать изученные правила поведения в социуме и на природе, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); 

  знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и 

его структуры); 

  на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного 

края; 

  различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), 

называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры); 

  знать и показывать 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, 
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называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры); 

  применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

  под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 

за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 

измерять температуру тела и воздуха) и опыты; 

  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; 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. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

  называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

  воспроизводить название своего населённого пункта, 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); 
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  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 комнатными растениями и домашними животными; 

  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством педагогического работника; 

  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; 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. 

2 КЛАСС 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

  узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего 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; 



  198  
 

  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 звёзды, созвездия, планеты; 

  группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

  ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

  создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

  соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

  соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

  соблюдать режим дня и питания; 

  безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; 

  безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

педагогического работника в случае необходимости. 



  199  
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

  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; 

  показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

  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; 

  сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

  с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно 

составленного 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 природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 
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  использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

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 по заданному плану собственные простые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

  соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

  соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

  безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

  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, озёра, моря, омывающие территорию России); 

  показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

  находить место изученных событий на «ленте времени»; 

  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

  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 
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российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России 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 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, 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); 

  называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

  создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

  использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 
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  соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 

  соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

  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. 

Коррекционная работа 

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. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; 

  умение обратиться к к близкому взрослому 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; 
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  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 ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; 

  умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 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 ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми на улице и т. д.); 

  наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях; представления о вариативности социальных отношений; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Предметная область "Математика и информатика" 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка. 
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Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинноследственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, 

а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и   

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников. 

• формирование системы начальных математических знаний. 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 
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  развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмического 

мышления; 

  развитие пространственного воображения;  

  развитие математической речи; 

  формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебнопознавательных и практических задач; 

  формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

  формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  развитие познавательных способностей; 

  воспитание стремления к расширению математических знаний;  

  формирование критичности мышления; 

  развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 
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уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных  чисел.  

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует 

более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также 

для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 
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приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, 

и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и 

искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать  содержание задачи (что известно и что неизвестно, 

что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос 

задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы 

решения задачи и  сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план 

решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение 

(сначала по  действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, 

класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовнонравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
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геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать 

окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными     

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
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Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 

между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю (136 часов в год). 

Таблица тематического распределения часов. 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

 

 
1 класс 

I четверть Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

32 часа 

II четверть Сложение и вычитание вида +, 1, +, 2.  
Сложение и вычитание вида +, 3.  

Сложение и вычитание вида +, 4. 

32 часа  

III четверть Связь между суммой и слагаемым.  

Числа от 1 до 20. 
40 часов 

IV четверть Табличное сложение. 

Табличное вычитание.  
28 часов  

 Итого 132 часа (33 учебных 

недели) 

 

 

 

 
2 класс 

I четверть Повторение. Числа от 1 до 20.  
Сотня. Числа от 21 до 100. 

32 часа 

II четверть Сложение и вычитание однозначных и 

двузначных чисел. 
Способы проверки сложения и вычитания.  

32 часа  

III четверть Сложение и вычитание однозначных и 

двузначных чисел. 

Способы проверки сложения и вычитания.  

44 часа  

IV четверть Умножение и деление. 28 часов  
 Итого 136 часов (34 учебных 

недели) 

3 класс I четверть Умножение и деление. 32 часа 

II четверть Умножение и деление. 32 часа  
III четверть Тысяча. 44 часа  

IV четверть Тысяча. 28 часов  
 Итого 136 часов (34 учебные 

недели) 

 
4 класс 

I четверть Тысяча (продолжение темы). 32 часа 
II четверть Числа от 1 до 1 000 32 часа  
III четверть Числа от 1 до 1 000 44 часа  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1 КЛАСС 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления. Роль математики в жизни людей 

и общества.Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», 

«меньше», «больше (меньше) на…». 

Пространственные и временные представления.  

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: вышениже, слевасправа, левееправее, сверхуснизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: 

раньше, позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация. Цифры и числа 15. Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип 

построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», 

«», «=». Длина. Отношение «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. 

Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки 

«>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух 

слагаемых. 

Цифры и числа 69. Число 0. Число 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия «увеличить на…», «уменьшить на 

…». 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание вида +, 1, +, 2. Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и вычитание вида +1,  1, 

IV четверть Сложение и вычитание. 28 часов  
 Итого 136 часов (34 учебные 

недели) 
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+2, 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответ задачи. Задачи, раскрывающие  

смысл арифметических  действий сложение и вычитание. Составление задач на 

сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида +, 3. Приёмы вычислений. Текстовая задача: 

дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида +, 4. Решение задач на разностное сравнение 

чисел. Переместительное свойство сложения. Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида +5, +6, +7, +8, +9 

Связь между суммой и слагаемым.  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6  , 7  , 

8 , 9  , 10  . Состав чисел 6,7,8,9,10. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация. Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование 

чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел 

второго десятка. Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром. Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 

10+7, 17 – 7, 17 – 10. Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись 

решения. 

Сложение и вычитание. 

Табличное сложение. Общий приём сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения 

второго слагаемого (+2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9). Состав чисел второго десятка. 

Таблица сложения. 
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Табличное вычитание. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5); приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и слагаемыми. Решение текстовых задач. 

2 КЛАСС 

Повторение. Числа от 1 до 20. 

Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18. Сравнение чисел с помощью вычитания. Знаки >, <. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание в случаях вида 8+0,10 - 0. 

Название данных чисел и искомого при сложении и вычитании. Нахождение 

неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого! 

Сотня. Числа от 21 до 100. 

Название и последовательность чисел в пределах 100. Чтение и запись чисел от 21 

до 100. Их десятичный состав. Нахождение длины отрезка с помощью сантиметра, 

дециметра, метра. Черчение отрезка заданной длины. Представление о килограмме, 

литре. 

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Название компонентов действия сложения и действия вычитания. Монеты в 20, 50 

копеек и 1 рубль. Их набор и размен. Знакомство с ценой некоторых предметов. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия, использование скобок. 

Проверка сложения и вычитания. Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых. Сложение и вычитание 

(обобщение и систематизация знаний): таблица сложения и вычитания однозначных 

чисел; устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

способы проверки сложения и вычитания. Нахождение суммы нескольких одинаковых 

слагаемых, представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Умножение и деление. 

Умножение. Понятие об умножении как нахождении суммы одинаковых 

слагаемых. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые умножением. 

Название данных чисел и искомого при умножении. Умножение числа 2 и числа 3 на 

однозначное число. Прием перестановки множителей и его использование в 
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вычислениях. Умножение однозначного числа на число 2 и число 3. Деление. 

Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые делением. Название данных 

чисел и искомого при делении. Деление на 2 и на 3 и получение частного, равного 2 и 

3. Решение простых задач на умножение и деление. 

3 КЛАСС 

Умножение и деление. 

Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления (умножение однозначных 

чисел на 4, 5, 6, 7, 8 и 9; деление на 4, 5, 6, 7, 8 и 9). Умножение и деление на 1. 

Умножение нуля, на нуль и деление нуля (невозможность деления на нуль). 

Умножение и деление суммы на число. Устные приемы вне табличного умножения и 

деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Порядок выполнения 

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

Вычисление значения выражений вида а+3, Ь — 4, а+Ь, а х4, Ь : 2, а х Ь, а : Ь при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. Решение уравнений вида х+2= 10, 

5+х=8, х — 3=6, 10—х = 2 х х=12, 20 : х=5, х : 3 = 4, 6 х х—18 (способом подбора и на 

основе взаимосвязи между данными и искомыми числами). Нахождение числа, 

которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью 

деления. Нахождение доли числа и числа по его доле. 

Прямой угол, прямоугольник (квадрат). Нахождение суммы длин сторон 

многоугольника. 

Решение простых и составных задач (в 2—3 действия) на сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Время и его измерение. Единицы времени: год, месяц, сутки, час, минута. 

Определение времени по часам. 

Тысяча. 

Знакомство с сотней как новой счетной единицей. Устная и письменная 

нумерация чисел до 1 000. Поместное значение цифр в записи трехзначного числа. 

Представление трехзначного числа в виде суммы сотен, десятков и единиц. Единицы 

измерения длины: километр, метр (их обозначение). Соотношение между ними. 
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Единицы измерения массы: килограмм, грамм (их обозначение). Соотношение между 

ними. 

4 КЛАСС 

Тысяча (продолжение темы). 

Устная и письменная нумерация чисел до 1 000 (обобщение и систематизация 

знаний). Письменное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1 

000. Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1 000 (случаи, 

сводимые к действиям в пределах 100). Приемы проверки устных и письменных 

вычислений. Решение простых и составных задач на сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

Числа от 1 до 1 000 000. Величины. 

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 

слагаемых. Единицы измерения длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), соотношения между ними. Единицы измерения массы (тонна, центнер, 

килограмм, грамм)> соотношения между ними. Единицы измерения времени (век, год, 

месяц, сутки, час, минута, секунда), соотношения между ними. Определение времени 

по часам с точностью до 1 минуты. Решение простых задач на вычисление времени. 

Обозначение буквами точек, отрезков, углов. Нахождение суммы длин сторон 

прямоугольника (квадрата). 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 

устно (случаи, сводимые к действиям в пределах 100) и письменно (в остальных 

случаях). Способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида х + 312=654, 421 + х=546, 792 — х = 217, х — 125 = 500 

и их использование при решении задач; сложение и вычитание с нулем. Числовые 

выражения, содержащие сложение и вычитание в 2—3 действия (со скобками и без 

них), вычисление их значения. Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

Предметные результаты освоения программы   учебного предмета "Математика": 

• овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям; 
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• 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 элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

• овладение математической терминологией; 

• понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

• понимание и употребление сложных логикограмматических конструкций;  

• умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

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; 

• умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 

• умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные; 

• умение проводить проверку правильности вычислений разными способами;  

• умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач; 

• знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации; 

• умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

• умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 
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• умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер;  

• умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

• соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Учащиеся должны уметь: 

• распознавать и называть простейшие геометрические фигуры; 

• ориентироваться на листе бумаги (правильно располагать рисунок, запись), на 

поверхности парты (правильно располагать дидактический материал), в 

пространственном расположении окружающих предметов; 

• решать простые задачи (по демонстрации действий, на предметах, по 

картинкам). 

• ориентироваться в тетради, правильно располагая запись чисел, числовых 

выражений и т. д.; 

• строить отрезок заданной длины; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, располагая 

запись в строчку и столбиком; 

• находить сумму и разность чисел в пределах 100 устно в более легких случаях; 

• решать простые и несложные составные (в 2 действия) задачи на сложение и 

вычитание; 

• называть и записывать числа до 100; 

• выполнять устно и письменно сложение, вычитание, умножение и деление в 

пределах 100; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них); 

• решать задачи в 1—2 действия (по действиям и путем составления выражения) 

на сложение и вычитание, умножение и деление; 

• находить длину отрезка с помощью линейки, чертить отрезок заданной длины; 

• читать и записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, 

частное); 

• правильно выполнять устно четыре арифметических, действия в пределах 1000 

(случаи, сводимые к действиям в пределах 100), выполнять проверку вычислений; 
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• выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, производить 

проверку правильности письменных вычислений; 

• называть компоненты арифметических действий; 

• читать и записывать выражения (сумма, разность, произведение, частное); 

• чертить отрезки, многоугольники по заданным размерам с помощью линейки; 

• решать текстовые задачи, содержащие отношения «меньше на» и «больше на», 

«меньше в» и «больше в». 

• читать и записывать числа в пределах 1 000 000; правильно и быстро устно 

вычислять в пределах 100; устно оперировать с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

• выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, проверку 

правильности вычислений; 

• выполнять письменно умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число, проверку правильности вычислений; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со 

скобками и без них); находить числовое значение простейшего буквенного выражения 

при заданных числовых значениях входящих в него букв; 

• находить сумму длин сторон и площадь прямоугольника (квадрата); 

• решать задачи в 2—3 действия (на сложение, вычитание, умножение и деление). 

Учащиеся должны знать: 

• последовательность чисел от 0 до 20, счет предметов в пределах 20, как 

называть, читать и записывать числа от 0 до 20; 

• таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

• последовательность чисел от 0 до 100, как читать и записывать эти числа; 

• таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания (на 

уровне автоматизированного навыка); 

• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

• таблицу сложения и умножения однозначных чисел (на уровне 

автоматизированного навыка); 

• последовательность чисел от 0 до 1 000 (как называть, читать и записывать эти 

числа); 
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• единицы длины и массы, их обозначения;  единицы времени, их обозначения; 

• таблицы сложения и умножения однозначных чисел (на уровне 

автоматизированного навыка); 

• таблицы единиц измерения величин (длины, площади, массы„ времени), 

применять эти знания в практике измерений и при решении задач; 

• взаимосвязи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, 

скорость, время, путь при равномерном движении и др., применять эти знания к 

решению текстовых задач. 

Предметная область "Искусство" 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка. 

Задачи образовательные формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально 

исполнительской деятельности; формировать музыкальноэстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность,  

звуковысотный слух,  музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкальноисполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие помочь самовыражению умственно отсталых школьников 

через занятия музыкальной деятельностью; способствовать преодолению 

неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; содействовать 

приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности. 

Задачи коррекционно-развивающие корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкальноэстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 

вокальнохоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. 

Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. Содержание программного 
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материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. 

Основные разделы, представленные в каждом классе: «Музыка вокруг нас», 

«Музыка и ты». 

Основные виды учебной деятельности школьников: Слушание музыки. Опыт 

эмоциональнообразного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 

средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкальнослуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров и форм. Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокальнохоровых 

умений и навыков для передачи музыкальноисполнительского замысла, 

импровизации. Общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуальноличностное выражение образного содержания музыки через пластику. 

Коллективные формы деятельности при создании музыкальнопластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игрыдраматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

Программа рассчитана на 34 часа (1ч в неделю) в 1 – 4 классах. 

Таблица тематического распределения часов. 

Класс Четверть Раздел Количество часов 

1 класс I четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

II четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

III четверть Музыка и ты 10 часов 

IV четверть Музыка и ты 7 часов 

Итого: 33 часа (33 учебных 

недели) 

2 класс I четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

II четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

III четверть Музыка и ты 11 часов 

IV четверть Музыка и ты 7 часов 

Итого: 34 часа (34 учебных 

недели) 



  220  
 

3 класс I четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

II четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

III четверть Музыка и ты 11 часов 

IV четверть Музыка и ты 7 часов 

Итого: 34 часа (34 учебных 

недели) 

4 класс I четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

II четверть Музыка вокруг нас 8 часов 

III четверть Музыка и ты 11 часов 

IV четверть Музыка и ты 7 часов 

Итого: 34 часа (34 учебных 

недели) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1 КЛАСС 

«Музыка вокруг нас». 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненномузыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный 

сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

«Музыка и ты». 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационноосмысленное 

воспроизведение  различных  музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова краскизвуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
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музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира.

 Интонационноосмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

«Музыка вокруг нас». 

• «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

• «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

• «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 

• «Садко». Н. Римский Корсаков. 

• «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. Третья 

песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков. 

• «Гусляр Садко». В. Кикта. 

• «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1й части Концертной симфонии для арфы 

с оркестром. В. Кикта. 

• «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

• «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

• «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах. 

• «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

• «Пастушья песенка» на тему из 5й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой. 

• «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; 

• «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; 

• «Осень», русская народная песня и др. 
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• «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. 

Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; 

• «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; 

• «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

• «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

• «Пастушья», французская народная песня; 

• «Дударикидудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 

• «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

• «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

• «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

• Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

«Музыка и ты». 

• Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

• «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

• «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

• «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

• «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

• «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

• «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. «Наигрыш». А. Шнитке. 

• «Утро». Э. Денисов. 

• «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря. 

• «Вечерняя» из Симфониидейства «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. 

Гаврилин. 

• «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Вечер». В. Салманов. 

• «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

• «Менуэт». Л. Моцарт. 

• «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Баба Яга». Детская народная игра. 

• «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. 

X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
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• Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

• «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

• «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

• «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

• «Волынка». И. С. Бах. 

• «Колыбельная». М. Кажлаев. 

• «Колыбельная». Г. Гладков. 

• «Золотые рыбки» из балета «КонекГорбунок». Р. Щедрин. Лютневая музыка. 

Франческо да Милано. 

• «Кукушка». К. Дакен. 

• «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

• «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. Увертюра из 

музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

• «Клоуны». Д. Кабалевский. 

• «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

• Заключительный хор из оперы «Мухацокотуха». М. Красев, слова К. 

Чуковского. 

• «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

• «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

• «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

• «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

• «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

• «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2 КЛАСС 

«Мир вокруг нас». 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — 

фортепиано.Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Празд ники 
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Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. Мотив, напев, наигрыш. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, 

встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

«Музыка и ты». 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темыхарактеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. Музыкальные портреты и образы в симфонической 

и форте пианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Содержание музыкального материала: 

• «Рассвет на Москвереке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

• «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

• «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

• «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Пьесы из «Детского альбома». П. 

Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

• «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

• М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

• «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

• «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

• «Айя, жужу», латышская народная песня. 

• «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

• «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

• «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии 

Радонежском. 
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• «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

• «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

• Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

• Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

• «Наигрыш». А. Шнитке. 

• Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

• «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

• Масленичные песенки. 

• Песенкизаклички, игры, хороводы. 

• «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперысказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

• «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

• «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

• «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

• «Песняспор». Г. Гладков, слова В. Лугового. Симфоническая сказка «Петя и 

волк». С. Прокофьев. 

• «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1й части. В.А. Моцарт. 

• Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

• «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

• «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

• менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 

токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.С. Бах. 

• «Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». Б. 

Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.  

• «Попутная», 

• «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

• «Песня жаворонка». П. Чайковский. 
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• Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

• Г. Свиридов.   «Кавалерийская»,   «Клоуны»,   «Карусель».   Д.   Кабалевский. 

• «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

• «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

• «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 КЛАСС 

«Мир вокруг нас». 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли 

Русской. 

«Музыка и ты». 

Жанр былины. Певцыгусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Музыкальные темы 

характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере и балете. 

Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
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Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыкантыисполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

Содержание музыкального материала: 

• Симфония № 4, главная мелодия 2й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. 

Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. РимскийКорсаков, слова А. Толстого. 

• «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

• Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские 

народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

• «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. 

• «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

• «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

• «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

• «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

• «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

• «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

• «Джульеттадевочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

• «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

• «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

• Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

• «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

• Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова 

В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо 

темперированного клавира». И. С. Бах. 

• «Мама» из вокальноинструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

• «Осанна», хор из рокоперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 
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• «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе 

• Владимире». Слова А. Толстого. 

• «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. РимскогоКорсакова. «Садко и 

Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

• Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор 

• «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. РимскийКорсаков. 

• Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». 

• Н. РимскийКорсаков. 

• Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

• «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», 

фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. 

РимскийКорсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский 

Корсаков. 

• «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

• «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро 

козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

• Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3й части. П. Чайковский. 

• «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

• «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

• «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1й 

части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

• «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», 

норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

• «Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие 

солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

• «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
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• «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», 

канон. В. А. МоцартСимфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, 

фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. 

Синявского. 

• «Чудомузыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка 

живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. 

• «Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

• «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 КЛАСС 

«Мир вокруг нас». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационнообразные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. «В краю великих вдохновений...». Один 

день с А. Пушкиным. Музыкальнопоэтические образы. Святые земли Русской. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание. 

«Музыка и ты». 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. Линии драматургического развития в опере. Основные темы — 

музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 

мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой 

музыки. Оперетта. Мюзикл. Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Произведения 

композиторовклассиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 
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развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

• Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1й части. С. 

Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

• «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. 

Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. 

Лядова, 

• «У зорито, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой 

хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского Корсакова. 

• «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. 

Пляцковского. 

• «В деревне». М. Мусоргский. 

• «Осенняя песнь»   (Октябрь)   из   цикла   «Времена   года».   П.   Чайковский. 

• «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

• «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

• «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

• Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; 

• «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, 

стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

• «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

РимскийКорсаков. 

• «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

• Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

• «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

• «Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев 

сказителей Рябининых. 
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• Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1й части. А. Бородин. 

• «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и 

• Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

• Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

• «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. 

• «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

• «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. «Не шум 

шумит», русская народная песня. 

• «Светлый праздник», фрагмент финала Сюитыфантазии для двух фортепиано. 

С. Рахманинов. 

• Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в 

дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», 

литовская; «Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; 

• «Колыбельная», неаполитанская; 

• «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

• Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3й части. П. Чайковский. 

• «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

• «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. «Светит 

месяц», русская народная песняпляска. 

• «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков. Троицкие 

песни. 

• «Музыкантчародей», белорусская сказка. 

• «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена 

и хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

• Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

• «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

• «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

• «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

• Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты 
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• «Летучая мышь». И. Штраус. 

• Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

• «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

• «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

• «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

• «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

• «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. 

Чайковский. 

• «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

• «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

• «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

• «Полонез» (пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си 

бемоль мажор). Ф. Шопен. 

• «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната 

№ 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

• «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

• «Арагонская хота».М. Глинка. 

• «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Прелюдия 

(додиез минор). С. Рахманинов. 

• Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

• Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. Соната N 8 («Патетическая»). 

Л.Бетховен. 

• «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

• Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; 

• «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

• «Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

• «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

• «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

• «Шехеразада», фрагменты 1й части симфонической сюиты. Н. Римский 

Корсаков, 

• «Рассвет на Москвереке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета "Музыка": 

• сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовнонравственном развитии; 

• сформированность общих представлений о музыкальной картине мира;  

• сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам 

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

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение воспринимать и осознавать темпоритмические, звуковысотные, 

динамические изменения в музыкальных произведениях; 

• сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, 

умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, 

заданном музыкальным произведением; 

• умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

• овладение приемами пения, освоение вокальнохоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

• умение понимать содержание, интонационнообразный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

• овладение способностью музыкального анализа произведений; 

• сформированность пространственной ориентировки обучающихся при 

выполнении движения под музыку; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, 

в импровизациях; 

• освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение 

сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка. 

При обучении детей с речевыми нарушениями имеет место двуединая 

педагогическая целевая установка предмета «Изобразительное искусство»: 

• развитие изобразительной деятельности детей как продуктивного вида 

деятельности; 

• использование изобразительной деятельности как средства развития речи. 

В процессе преподавания изобразительного искусства ставятся следующие 

задачи: 

1) Коррекционно-обучающие: 

• Способствовать освоению основ изобразительного искусства (воздушная 

перспектива, симметрия/ассиметрия, ритм и движение в разных видах искусства, 

пропорция в рисунке, композиция, колорит, теплая/холодная цветовая гамма); 

• Обучить конкретным техникам: живописи (гуашь, акварель, акриловые краски, 

пастель), и графике (карандаш, фломастер, тушь, уголь, пастель), а так же некоторым 

техническим приемам (монотипия. Песчаная (манная) картина, граттадж и др.); 

техническим приемам и способам изображения в разных видах изобразительной 

деятельности, с различными художественными материалами (в живописи гуашь, 

акварель, акрил, пластилин (пластилиновая живопись), в графике карандаш, 

фломастер, уголь, тушь, сангина, соус, пастель); 

• Обеспечивать усвоение законов цвета и колорита, формы и фактуры (в области 

живописи), образного языка, основой которого является точка и линия, плоскость и 

пространство (в области графики); 

• Раскрывать специфику образного отображения действительности предметов 

графики, живописи, скульптуры и декаративно прикладного искусства; 

• Знакомить с произведениями декаративно прикладного, изобразительного 

искусства и архитектуры, технической эстетики; 

2) Коррекционно- воспитательные: 

• Осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся на основе 

познания и любования миром окружающей природы; 
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• Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, душевную красоту, 

гражданское отношение к явлениям и событиям окружающей действительности; 

• Развивать стремление к познанию действительности посредством искусства, 

эстетические чувства и понимание прекрасного; 

3) Коррекционно - развивающие: 

• Обеспечивать развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, 

колористического видения, наблюдательности, творческого воображения, мышления, 

памяти, внимания, восприятия; 

• Развивать зрительнопространственные функции (зрительный гнозис, 

пространственное восприятие, пространственные представления, зрительный анализ и 

синтез), формировать умение обозначать в речи пространственные отношения; 

• Расширять объем зрительной памяти; 

• Работать над пониманием обращенной речи; 

• Формировать и развивать лексикограмматические средства языка, связную 

речь, коммуникативную и регулирующую функцию речи. 

В пропедевтический период 1 класса детей необходимо обучить устному 

комментированию процесса рисования речевому сопровождению собственных 

действий), при котором изобразительная деятельность выступает в качестве наглядной 

опоры речи ребенка. Далее задачи формирования регулирующей речи состоять в 

обучении вербального опережения (предвосхищения) действия на несколько шагов. 

На этом этапе ребенок осваивает произвольное регулирование своих действий с 

помощью речевых стимулов. Фактически при осуществлении изобразительной 

деятельности реализуется планирование, которое вначале носит ступенчатый 

характер: ребенок планирует один шаг действий, выполняет их и на основе 

полученного результата, определяет следующий шаг. 

Начиная со 2 класса осуществляется обучение составлению развернутого 

речевого плана деятельности до ее начала, допускается коррекция запланированных 

действий по ходу их реализации. 

Уроки беседы об изобразительном искусстве проводятся, начиная с 4 класса не 

чаще чем 2 раза в четверть. В 13 классах специальной (коррекционной) школы 5 вида 

проводить такие уроки нецелесообразно. На этом этапе обучения оптимальными 
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методами формирования первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, основ художественной культуры и понимания красоты 

как ценности является рассказ учителя/беседа об изобразительном искусстве как 

элементе урока. С этой целью выделяется до 10 минут в начале и конце урока. 

Повысить эффективность уроков изобразительного искусства позволяет 

использование информационнокомпьютерных технологий: 

• построение визуального ряда (репродукции картин, портреты художников, 

отрывки из кино  и мультфильмов, учебных видеофильмов и др.), 

сопровождающий беседу об изобразительном искусстве, представленный 

посредством мультимедиапроектирования; 

• демонстрация творческих работ детей в формате мультимедиапрезентации с 

наложенным звуком (мультимедиагалерея); 

• создание динамической компьютерной графики (фильмы, грфанимации, 

презентации, обеспечивающие эффект анимационного изображения) и др. 

Целесообразно сочетать на уроках изобразительного искусства 

индивидуальные формы работы с коллективными, которые вводятся в программу 

учебного предмета с целью формирования опыта сотрудничества при работе в 

коллективе, формирования коммуникативных компетенций. 

Программой предусмотрена взаимосвязь следующих разделов работы: 

• диагностические уроки; 

• пропедевтические уроки; 

• уроки декоративного рисования; 

• уроки предметного и тематического рисования;  

• уроки рисования с натуры; 

• уроки художественного труда;  

• уроки лепки; 

• уроки  беседы об изобразительном искусстве. 

Место учебного курса в учебном плане 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество недель Количество часов в год 

1 класс 1 33 недели 33 часа 

2 класс 1 34 недели 34 часа 
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3 класс 1 34 недели 34 часа 

4 класс 1 34 недели 34 часа 

Итого 105 часов 

Таблица тематического распределения часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

Диагностика. 

Примерные задания: «Разноцветная палитра», «Отражение в воде», 

«Путешествие в волшебную страну», «Цвета лета». 

Пропедевтика. 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс I четверть Диагностика. Пропедевтика. 8 часов 

II четверть Пропедевтика. Декоративное рисование. 8 часов 

III четверть Предметное и тематическое рисование. 10 часов 

IV четверть Художественный труд. Лепка. Беседы об 

изобразительном искусстве. Диагностика. 

7 часов 

  Итого 33 часа (33 

учебных недели) 

2 класс I четверть Диагностика. Пропедевтика. Декоративное 

рисование. 

8 часов 

 II четверть Декоративное рисование. Предметное и тематическое 

рисование. 

8 часов 

III четверть Предметное и тематическое рисование. 

Художественный труд. Лепка. 

11 часов 

IV четверть Лепка. Беседы об изобразительном искусстве. 

Диагностика. 

7 часов 

 Итого 34 часа (34 

учебных недели) 

3 класс I четверть Диагностика. Декоративное рисование. 

Предметное и тематическое рисование. 

8 часов 

II четверть Предметное и тематическое рисование. 8 часов 

III четверть Художественный труд. Лепка. 11 часов 

IV четверть Лепка. Беседы об изобразительном искусстве. 

Диагностика. 

7 часов 

 Итого 34 часа (34 

учебных недели) 

4 класс I четверть Диагностика. Декоративное рисование. 8 часов 

II четверть Декоративное рисование. Тематическое 

рисование. 

8 часов 

III четверть Тематическое рисование. Художественный труд. 

Лепка. 

11 часов 

IV четверть Лепка. Беседы об изобразительном искусстве. 

Диагностика. 

7 часов 

 Итого 34 часа (34 

учебных недели) 
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Примерные задания: работа с раскрасками, шаблонами и трафаретами, 

штриховка, выполнение заданий с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности, «Цветовой круг», «Бусы» (лепка из пластилина), 

«Пластилиновый мир» (пластилиновая живопись), «Вода, вода, кругом вода (море, 

река, озеро)» (составление коллажей — разные техники аппликаций, в том числе 

обрывная). 

Декоративное рисование. 

Примерные задания: «В гости к деду Филимону», «Соловушка», «Весёлые 

посиделки», «Коробейники». 

Предметное и тематическое рисование. 

Примерные задания: «Наш город (наше село)», «Богатый урожай (щедрое лето, 

щедрая осень)», «Птицы родного края», «Зимняя сказка» (деревья в зимнем 

убранстве), «Комнатные цветы», «Новогоднее чудо», «Цветными ладошками за 

безопасность движения» (безопасность на дорогах — рисование транспорта, уличных 

объектов), «Родные просторы» (задание на «воздушную перспективу»), «Речка, 

реченька бежит...» (использование монотипии), «Золотые купола». 

Художественный труд. 

Примерные задания: «Вазы для цветов» (использование разных 

техник), «Альбомы для фото» (знакомство со скрапбукингом). 

Лепка. 

Примерные задания: «Птицы» (22 марта праздник сороки: лепка птиц 

конструктивным способом), «В космос» (конструирование из бросового материала - 

фольги, лепка из фольги), «Инопланетяне» (лепка на форме из пластилина и 

подручных средств), «Ракеты и кометы» (пластилинография с использованием яркого 

пластилина). 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Примерные задания: «Натюрморт с цветами» (составление коллажа). 

Диагностика. 

Примерные задания: «Разноцветная палитра», «Отражение в воде», «Путешествие 

в волшебную страну», «Цвета лета». 
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2 КЛАСС 

Диагностика. 

Примерные задания: «Как прекрасен этот мир!», «На крыльях фантазии...», 

«Волшебные превращения» (из комочка теста, пластилина, глины). 

Пропедевтика. 

Примерные задания: работа с раскрасками, шаблонами и трафаретами, 

штриховка, выполнение заданий с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности, «Заколдованные деревья (цветы)» (расколдовать 

деревья (цветы) — дорисовать), «Пылесос» (лепка «мусора» из пластилина), 

«Пластилиновая ворона» (пластилиновая живопись), «Мир, в котором я живу» 

(составление коллажей — разные техники аппликаций, в том числе обрывная). 

Декоративное рисование. 

Примерные задания: «Калининские птички», «Праздничные гулянья», 

«Городецкий стульчик», «Мы — весёлые матрёшки». 

Художественный труд. 

Примерные задания: «Открытки» (знакомство с кардмейкингом), «Красивые 

цветочные вазоны» (использование разных техник). 

Лепка. 

Примерные задания: лепка птиц гончарным способом, «Шумящие подвески» 

(лепка из глины оберегов по славянским аналогам), «Масленица» (лепка панно из 

солёного теста), «Новогодняя красавица» (лепка на каркасе из пластилина ёлки с 

украшениями), «Пасхальный натюрморт» (пластилинография с использованием 

яркого пластилина). 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Знакомство с пейзажной живописью (А. И. Куинджи. «Ладожское озеро», 

«Радуга», «Лунная ночь на Днепре»; И. К. Айвазовский. «Девятый вал», «Бриг 

«Меркурий» после победы над двумя турецким судами встречается с русской 

эскадрой»; И. И. Шишкин. «Корабельная роща», «Утро в сосновом лесу», «Дорожка в 

лесу»). 

Диагностика. 
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Примерные задания: «Калининские птички», «Праздничные гулянья», 

«Городецкий стульчик», «Мы — весёлые матрёшки». 

3 КЛАСС 

Диагностика. 

Примерные задания: «Волшебные краски лета», «Подарки первоклассникам». 

Декоративное рисование. 

Примерные задания: «Северные прялки», «Украинский рушник» (рисование на 

ткани), «Расписные доски» (роспись готовых разделочных досок), «Посуда» (гжель). 

Предметное и тематическое рисование. 

Примерные задания: «Звездный лёд» (фигурное катание), «Путешествие на 

Север», «Морское путешествие», «Зимний лес» (деревья и животные зимой), «Полёт 

на воздушном шаре», «К далёким мирам» (космос), «Мамочка любимая», «Семейный 

портрет», «Полёт бабочки» (рисование мыльными пузырями). 

Художественный труд. 

Примерные задания: выполнение декораций, кукол и других бутонов для 

пальчикового, настольного, теневого театра по мотивам русских народных сказок 

(«Гусилебеди», «Летучий корабль», «С Алёнушка и братец Иванушка») с 

последующей постановкой. 

Лепка. 

Примерные задания: «Морские животные» (лепка из пластид и «Маски 

(африканские, венецианские)» (лепка из бумажной мае «Семейный портрет у 

самовара» (лепка панно из солёного те «Животные наших лесов» (лепка из глины), 

«Коньогонь» (лепка фольги в традициях славянских народов). 

Беседы об изобразительном искусстве.  

Примерные задания: «Портрет друга» (пастель).  

Диагностика. 

Примерные задания: «Волшебные краски лета», «Подарки первоклассникам». 

4 КЛАСС 

Диагностика. 

Примерные задания: «Летние впечатления», «Подарки для одноклассников». 

Декоративное рисование. 



  241  
 

Примерные задания: «Городецкие и мезенские кони», «Золотая (рисование на 

готовых формах (дерево, картон), «Гжельские и Жостовский сувенир». 

Тематическое рисование. 

Примерные задания: Сказочный художник», «Снежная королева», «Опушка зим 

него леса», «Животные зимой», «Живой уголок», «О далеких местах» (космос), 

«Небылицы в лицах», «Сказочные окна и наличники», «Берёзовая роща». 

Художественный труд. 

Примерные задания: выполнение декораций, костюмов и других ни для театра по 

мотивам русских народных сказок («Царевна лягушка», «Иванцаревич и Серый 

волк», «По щучьему веленью») с последующей постановкой. 

Лепка. 

Примерные задания: Лепим сказку» (лепка из пластилина), «Рождественские и 

пасхальные ангелочки» (лепка из солёного теста), «Иллюстрации Ю. А. Васнецова» 

(лепка панно из солёного теста), «Шлем для богатыря» (лепка из бумажной массы в 

традициях славянских народов). 

Беседы об изобразительном искусстве.  

Примерные задания: «Богатыри Руси» (пастель).  

Диагностика. 

Примерные задания: «Летние впечатления», «Подарки для одноклассников». 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественно творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

1 КЛАСС 

Обучающиеся должны научиться: 

• раскрашивать, работать с шаблонами и трафаретами, осуществлять штриховку 

изображения; 

• работать с гуашью, акварелью, карандашами, восковыми мелками, бумагой, 

клеем, ножницами, отражать на рисунке форму предмета, цветовое исполнение; 
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• смешивать краски; 

• располагать изображение на листе бумаги;  рисовать с натуры и по 

представлениям; 

• выполнять простые узоры в полосе, квадрате, в круге по образцу; 

• выполнять предметы для украшения интерьера из разных материалов, 

выполнять работы из соленого теста, пластилина, глины, фольги конструктивным и 

смешанным способом; 

• комментировать действия в процессе деятельности, составлять словесный отчет 

о проделанной работе, адекватно использовать в учебных высказываниях следующую 

лексику: цвет, цветные карандаши, фломастеры, простой карандаш, бумага, ластик, 

пластилин, мелки, картина, художник, рисунок, аппликация, поделка, работа, палитра, 

краски, лист, альбом, круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, линия, 

точка, фольга, натюрморт. 

2 КЛАСС 

• смешивать краски для получения нужного оттенка; 

• располагать изображение на листе бумаги; 

• составлять коллаж; 

• составлять геометрический и растительный орнамент в квадрате, в круге, в 

полосе (по образцу и самостоятельно); 

• выполнять рисунки на различные темы используя средства разных 

изобразительных техник; 

• выполнять предметы для украшения интерьера из разных материалов и 

украшать ими интерьер, выполнять работы из соленого теста, пластилина, глины, 

скульптурным и гончарным способом лепки; 

• планировать предстоящую деятельность, адекватно использовать в 

самостоятельной речи лексику: цвет, цветные карандаши, фломастеры, простой 

карандаш, бумага, ластик, пластилин, мелки, картина, художник, рисунок, аппликация, 

поделка, работа, палитра, краски, лист, альбом, круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ромб, линия, точка, фольга, натюрморт, план (планирование), 

передний план, задний план, отчет, оценка, завиток, блик, бликовка, тенежка, 

подмалевок, контраст, контрастные цвета. Оттенок, скульптура, гончар, свет, тень. 
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3  КЛАСС  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративноприкладное искусство) и участвовать в доступной 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств; 

• узнавать, воспринимать и эмоционально оценивать шедевры национального, 

• российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры художественных музеев России своего региона, понимать 

их роль и назначение; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета;  

• изображать предметы различной формы; 

• использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

4   КЛАСС 

• самостоятельно украшать разные формы посуды и предметов быта; 

• составлять композиции и сюжеты, исходя из конкретной темы; 

• работать с акриловыми красками, составлять сюжеты по мотивам разных 

русских народных сказок; 

• изготавливать атрибуты для театрализованной деятельности, костюмы и 

декорации; 

• использовать разные способы лепки в зависимости от выбора материала; 

• осуществлять анализ своей деятельности, критически высказываться; 
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• адекватно использовать в самостоятельной речи следующие понятия: фантазия, 

костюм, постановка, изображение, соразмерность, композиция сюжет, образ, 

материал. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета  

• понимание образной природы изобразительного искусства; 

• представление о роли искусства в жизни и духовнонравственном развитии 

человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

• развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; 

• освоение средств изобразительной деятельности; 

• умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

• способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

• умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 

• знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и декоративноприкладные виды искусства); 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественнотворческих работ; 

• способность использовать в художественнотворческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы; 
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• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

• умение определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

• сформированность зрительного восприятия, оптико пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

• умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 

• овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение 

изобразительной грамотой); 

• знание правил техники безопасности. 

Предметная область "Технология" 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка. 

Целью прохождения настоящего курса является: овладение технологическими 

знаниями и техникотехнологическими умениями, освоение продуктивной проектной 

деятельности, формирование позитивного эмоционально ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

• духовнонравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического 

и социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 
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• развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат 

своего труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования 

с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийнологического и образнохудожественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии изготовления любых изделий; 

• развитие знаковосимволического и пространственног мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
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прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной  

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе (1 4 класс) отводится 1 ч в неделю. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 
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1 класс I четверть Природная мастерская 8 часов 

II четверть Пластилиновая мастерская 8 часов 

III четверть Бумажная мастерская 10 часов 

IV четверть Текстильная мастерская 7 часов 

Итого 33 часа (33 учебные недели) 

2 класс I четверть Художественная мастерская 8 часов 

II четверть Чертёжная мастерская 8 часов 

III четверть Конструкторская мастерская 11 часов 

IV четверть Рукодельная мастерская 7 часов 

Итого 34 часа (34 учебные недели) 

3 класс I четверть Информационная мастерская 

скульптора 

8 часов 

II четверть Мастерская рукодельницы 8 часов 

III четверть Мастерская инженеров  

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 часов 

IV четверть Мастерская кукольника 7 часов 

Итого 34 часа (34 учебные недели) 

4 класс I четверть Информационная мастерская 8 часов 

II четверть Студия «Реклама» и студия «Декор 

интерьера» 

8 часов 

III четверть Новогодняя студия и студия «Моды» 11 часов 

IV четверть Студия «Подарки» и студия 

«Игрушки» 

7 часов 

Итого 34 часа (34 учебные недели) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

I КЛАСС 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. 

Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. 

Аквариум. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о 
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них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок 

портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски 

у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие 

они? 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Иглатруженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

2 КЛАСС 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в 

объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 

винтпропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День 

защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская 
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Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

3 КЛАСС 

Информационная мастерская скульптора 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер  твой помощник. 

Проверим себя. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская   инженеров    -    конструкторов,    строителей,    декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование 

из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной 

техники. Наша родная армия. Художникдекоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклымарионетки. Игрушка из 

носка. Игрушканеваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 КЛАСС 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. Проект «Дружный 

класс» Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим 

себя 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» 
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Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка 

портфолио. Проверим себя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Россию Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. Принятие и усвоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

• Формирование установки на безопасный образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
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• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Использование знаково символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и  технологиями учебного предмета, 

в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые  величины ианализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление с аудио, видео и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета.  

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и  

причинноследственных 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.   

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
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• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

• Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметнопреобразующей деятельности человека.  

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

• Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно конструкторских задач. 

Предметная область "Физическая культура" 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Пояснительная записка. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования ее физической культуры. 

В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями речи 

учтены особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. 

Эти особенности диктуют необходимость включения речевых элементов в процесс 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач: 

• укрепление здоровья, закаливание организма, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

• повышение физической и умственной работоспособности; 

• освоение основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных 

программой по физической культуре для общеобразовательной школы; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
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• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения, 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Содержание: «Теоретические сведения», «Гимнастика», «Подвижные игры», 

«Лыжная подготовка, «Легкая атлетика». 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовой части программы обязательно 

для каждого ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных особенностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы образовательного 

учреждения. 

Со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает 

в себя три основных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операциональный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент деятельности). 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана в I классе на 66 учебных 

часов (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во II – IV классах на 68 учебных часов (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели.) 

Таблица тематического распределения часов. 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс I четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Легкоатлетические упражнения. 

16 часов 

II четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

16 часов 

III четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

20 часов 
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IV четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения. 

14 часов 

 Итого 66 часов (33 учебных недели) 

2 класс I четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения. 

16 часов 

II четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

16 часов 

III четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

22 часов 

IV четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения. 

14 часов 

Итого 68 часов (34 учебных недели) 

3 класс I четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения. 

16 часов 

II четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

16 часов 

III четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

22 часов 

IV четверть Подвижные игры.  

Легкоатлетические упражнения. 
Гимнастика с элементами акробатики. 

14 часов 

Итого 68 часов (34 учебных недели) 

4 класс I четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения. 

16 часов 

II четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

16 часов 

III четверть Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения.  

Лыжная подготовка. 

22 часов 

IV четверть Гимнастика с элементами акробатики. 
Подвижные игры. 

Легкоатлетические упражнения. 

14 часов 

Итого 68 часов (34 учебных недели) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

Подвижные игры. 

«Два мороза», «Пятнашки», «К своим флажкам», «Лошадки», «Из норки», «Лисы 

и куры», «Прыгающий воробушек», «Зайцы в огороде», «Мы строим дом», «Точно в 

цель», «Кто дальше бросит», «Летящий камень», «Попади в обруч», «Школа мяча», «У 

кого меньше мячей», «Мяч водящему», «Мяч в корзину». 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание, дыхательная 

гимнастика Основная стойка: построение в колонну по одному и шеренгу, 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам, размыкание на 

вытянутые в стороны руки, повороты направо, налево, команды «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на 

месте и в движении. Упражнения дыхательной гимнастики. Сочетание движений ног, 

туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук и дыхательными 

упражнениями. Комбинация (комплексы) общеразвивающих упражнений         

различной координационной сложности. Комплексы классической, танцевальной и 

фитболаэробики. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Группировка; 

перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. Лазанье по 

гимнастической стенке и канату, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание 

через маты и гимнастическую скамейку 

Легкоатлетические упражнения. 

Понятия: бег на скорость, бег на выносливость, короткая дистанция; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту, техника безопасности на занятиях. Обычная ходьба на носках, на пятках, в 

полу приседе, с различным положением рук, под счёт учителя, средним и длинным 

шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчётом, с высоким 
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подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением 

препятствий; по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3x5 м, Зх10 м; 

эстафеты с бегом на скорость. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 515 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. 

Соревнования по бегу на дистанции до 60 м. Равномерный медленный бег до 3 мин. 

Кросс по слабопересечённой местности до 1 км. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние 

в горизонтальную и вертикальную цель (2X2 м) с расстояния 3—4 м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) на дальность: из положения стоя, ноги врозь, грудь в 

направлении метания, двумя руками от груди вперёдвверх. 

Лыжная подготовка. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях на лыжах, 

понятие об обморожении, значение занятий на лыжах для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания. Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъёмы и спуски 

под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

Плавание. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях плаванием. 

Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения. 

Влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, 

поведение в экстремальной ситуации, особенности дыхания. Специальные 

плавательные упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на груди, 

спине и др.). Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты. Повторное проплывание отрезков 1025 м (2—6 раз), 100 м (23 раза). Игры 

и развлечения на воде. Выполнение специальных упражнений, рекомендованных 
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программой, для освоения умений плавать. Скольжение с движением ног. Гребковые 

движения руками (стоя на дне, сочетания с ходьбой). Согласование движений руками 

с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Скольжение на груди с движениями 

рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания. Плавание с помощью ног и гребков 

одной рукой; с различными положениями другой руки; вдох в сторону руки, прижатой 

к телу. Плавание в полной координации. Плавание кролем на спине. Движение ногами 

(с опорой о дно или бортик бассейна). Скольжение с последующими движениями ног, 

то же с движениями рук. Проплывание с помощью только ног, то же с помощью 

только рук. Проплывание с полной координацией. Старт из воды. Спад в воду из 

положения сидя на бортике, руки вверх, голова между руками. Соскок в воду вниз 

ногами (при различных положениях рук), прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду из 

положения стоя на бортике, руки вверх, наклон вперёд; то же отталкиваясь от бортика. 

Стартовый прыжок. Игры: «Кто быстрей», «Волны и море», «Караси и щуки», 

«Насос», «Пятнашки с поплавками», «Морской бой». 

2 КЛАСС 

Подвижные игры. 

«Два мороза», «Пятнашки», «К своим флажкам», «У кого длинный хвост», «Лисы 

и куры», «Прыгающий воробушек», «Зайцы в огороде», «Мы строим дом», «Попади в 

мяч», «Кто дальше бросит», «Летящий камень», «Играй, играй мяч не теряй», «Попади 

в обруч», «Школа мяча», «У кого меньше мячей», «Мяч водящему», «Мяч в корзину». 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание, дыхательная 

гимнастика. Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по 

одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 

движении. 

Упражнения дыхательной гимнастики. Сочетание движений ног, туловища с 

одноимёнными и разноимёнными движениями рук и дыхательными упражнениями. 



  259  
 

Комбинация (комплексы) общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности. Комплексы классической, танцевальной и 

фитболаэробики. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Кувырок вперёд; 

стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперёд в 

упорприсев; кувырок в сторону. Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; 

подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической 

скамейке. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре, стоя на коленях и 

лёжа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно 

(высота до 60 см); лазанье по канату. 

Легкоатлетические упражнения. 

Понятия: бег на скорость, бег на выносливость, короткая дистанция; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту, техника безопасности на занятиях. Обычная ходьба на носках, на пятках, в 

полу приседе, с различным положением рук, под счёт учителя, средним и длинным 

шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением 

препятствий; по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3x5 м, Зх10 м; 

эстафеты с бегом на скорость. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 515 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. 

Соревнования по бегу на дистанции до 60 м. Равномерный медленный бег до 4 мин. 

Кросс по слабопересечённой местности до 1 км. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 4—5 м; на дальность 

отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) на дальность: из 
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положения стоя, грудь в направлении метания, двумя руками от груди вперёд вверх, 

снизу вперёдвверх из того же исходного положения. 

Лыжная подготовка. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях на лыжах, 

понятие об обморожении, значение занятий на лыжах для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания. Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с 

небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Плавание. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях плаванием. 

Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения. 

Влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, 

поведение в экстремальной ситуации, особенности дыхания. Специальные 

плавательные упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на груди, 

спине и др.). Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты. Повторное проплывание отрезков 1025 м (2—6 раз), 100 м (23 раза). Игры 

и развлечения на воде. Выполнение специальных упражнений, рекомендованных 

программой, для освоения умений плавать. Скольжение с движением ног. Гребковые 

движения руками (стоя на дне, сочетания с ходьбой). Согласование движений руками 

с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Скольжение на груди с движениями 

рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания. Плавание с помощью ног и гребков 

одной рукой; с различными положениями другой руки; вдох в сторону руки, прижатой 

к телу. Плавание в полной координации. Плавание кролем на спине. Движение ногами 

(с опорой о дно или бортик бассейна). Скольжение с последующими движениями ног, 

то же с движениями рук. Проплывание с помощью только ног, то же с помощью 

только рук. Проплывание с полной координацией. Старт из воды. Спад в воду из 

положения сидя на бортике, руки вверх, голова между руками. Соскок в воду вниз 

ногами (при различных положениях рук), прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду из 
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положения стоя на бортике, руки вверх, наклон вперёд; то же отталкиваясь от бортика. 

Стартовый прыжок. Игры: «Кто быстрей», «Волны и море», «Караси и щуки», 

«Насос», «Пятнашки с поплавками», «Морской бой» 

3 КЛАСС 

Подвижные игры. 

«Белые медведи», «Космонавты», «Пустое место», «Опасная зона», «Встречная 

эстафета», «Волк во рву», «Удочка», «Лес, болото, море», «Прыжки по кочкам», 

«Точно в цель», «Кто дальше бросит», «Летящий камень», «Точный расчет», 

«Охотники и волк», «Овладей мячом», «Игры с ведением мяча», «Быстро и точно», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу», «Школа мяча», минибаскетбол, 

минигандбол, варианты игры в футбол «Борьба за мяч», «Перестрелка». 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание, дыхательная 

гимнастика. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первыйвторой 

рассчитайсь!», построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. 

 Упражнения дыхательной гимнастики. Сочетание движений ног, туловища с 

одноимёнными и разноимёнными движениями рук и дыхательными упражнениями. 

Комбинация (комплексы) общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности. Комплексы классической, танцевальной и 

фитболаэробики. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми  мячами,  

гимнастической палкой, набивным  мячом (1 кг), обручем, флажками. 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2—3 кувырка 

вперёд; стойка на лопатках; мост из положения лёжа на спине. Комбина ция из 

освоенных элементов. Кувырок назад, кувырок вперёд, кувырок назад и с перекатом; 

стойка на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из освоенных 

элементов. Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа 
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согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в  упоре лёжа и 

стоя на коленях и  в упоре на коне, бревне, гимнастической  скамейке. Комбинации  из 

освоенных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на животе, 

подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня 

Легкоатлетические упражнения. 

Понятия: темп и длительность бега, эстафета, команды «Старт» и «Финиш»; 

влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований 

в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под 

звуковые сигналы. То же с преодолением 3—4 препятствий. Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым 

боком; вперёд, с захлёстыванием голени назад. Бег в коридорчике 30—40 см из 

различных исходных положений до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы под звуковые или световые сигналы. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 1530 м). «Встречная эстафета» 

(расстояние 10—20 м). Бег с ускорением от 20 до 30 м. Соревнования по бегу на 

дистанции до 60 м. Равномерный медленный бег до 5 мин. Кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. Метание малого мяча с места, из положения 

стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5x1,5 м) с расстояния 

4—5 м. Бросок набивного мяча (1 кг) на дальность и заданное расстояние: из 

положения стоя, грудь в направлении метания, двумя руками от груди, изза головы 

вперёдвверх; снизу вперёдвверх. 

Лыжная подготовка. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях на лыжах, 

понятие об обморожении, значение занятий на лыжах для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания. Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. Подъём «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на 

лыжах до 2 км с равномерной скоростью. 
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Плавание. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях плаванием. 

Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения. 

Влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, 

поведение в экстремальной ситуации, особенности дыхания. Специальные 

плавательные упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на груди, 

спине и др.). Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты. Повторное проплывание отрезков 1025 м (2—6 раз), 100 м (23 раза). Игры 

и развлечения на воде. Выполнение специальных упражнений, рекомендованных 

программой, для освоения умений плавать. Скольжение с движением ног. Гребковые 

движения руками (стоя на дне, сочетания с ходьбой). Согласование движений руками 

с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Скольжение на груди с движениями 

рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания. Плавание с помощью ног и гребков 

одной рукой; с различными положениями другой руки; вдох в сторону руки, прижатой 

к телу. Плавание в полной координации. Плавание кролем на спине. Движение ногами 

(с опорой о дно или бортик бассейна). Скольжение с последующими движениями ног, 

то же с движениями рук. Проплывание с помощью только ног, то же с помощью 

только рук. Проплывание с полной координацией. Старт из воды. Спад в воду из 

положения сидя на бортике, руки вверх, голова между руками. Соскок в воду вниз 

ногами (при различных положениях рук), прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду из 

положения стоя на бортике, руки вверх, наклон вперёд; то же отталкиваясь от бортика. 

Стартовый прыжок. Игры: «Кто быстрей», «Волны и море», «Караси и щуки», 

«Насос», «Пятнашки с поплавками», «Морской бой» 

4 КЛАСС 

Подвижные игры. 

«Белые медведи», «Космонавты», «Пустое место», «Опасная зона», «Встречная 

эстафета», «Слалом», «Соберем урожай», «Волк во рву», «Удочка», «Лес, болото, 

море», «Прыжки по кочкам», «Кузнечики», «Овладей мячом», «Игры с ведением 
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мяча», «Быстро и точно», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу», «Школа мяча», 

«Вызови по имени», «Подвижная цель», минибаскетбол, минигандбол, варианты 

игры в футбол «Борьба за мяч», «Перестрелка». 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание, дыхательная 

гимнастика. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт 

учителю; повороты кругом, на месте; расчёт по порядку; перестроение из одной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении 

с поворотом. Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на 

месте и в движении. Упражнения дыхательной гимнастики. Сочетание движений ног, 

туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук и дыхательными 

упражнениями. Комбинация (комплексы) общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности. Комплексы классической, танцевальной и 

фитболаэробики. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками Вис завесом; вис 

на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Комбинации из освоенных элементов на 

гимнастической стенке, бревне, скамейке. Лазанье по канату в три приёма; 

перелезание через препятствия. 

Легкоатлетические упражнения. 

Понятия: темп и длительность бега, эстафета, команды «Старт» и «Финиш»; 

влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований 

в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под 

звуковые сигналы. То же с преодолением 3—4 препятствий. Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым 

боком; вперёд, с захлёстыванием голени назад. Бег в коридорчике 30—40 см из 

различных исходных положений до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы под звуковые или световые сигналы. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 
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номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 1530 м). «Встречная эстафета» 

(расстояние 10—20 м). Бег с ускорением от 20 до 30 м. Соревнования по бегу на 

дистанции до 60 м. 

Равномерный медленный бег до 6—8 мин. Кросс по слабопересечённой 

местности до 1 км. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 

направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1,5X1,5 м) с расстояния 5—6 м. 

Бросок набивного мяча (1 кг) на дальность и заданное расстояние: из положения 

стоя, грудь в направлении метания, двумя руками изза головы, от груди, снизу 

вперёдвверх, левая (правая) нога впереди, с места, с шага 

Лыжная подготовка. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях на лыжах, 

понятие об обморожении, значение занятий на лыжах для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания. Попеременный двухшажный ход. Спуски с 

пологих склонов. Торможение «плугом» и упором. Повороты переступанием в 

движении. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Передвижение на лыжах до 2,5 км с 

равномерной скоростью. 

Плавание. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, требования к 

температурному режиму, понятие о технике безопасности при занятиях плаванием. 

Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения. 

Влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, 

поведение в экстремальной ситуации, особенности дыхания. Специальные 

плавательные упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на груди, 

спине и др.). Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты. Повторное проплывание отрезков 1025 м (2—6 раз), 100 м (23 раза). Игры 

и развлечения на воде. Выполнение специальных упражнений, рекомендованных 

программой, для освоения умений плавать. Скольжение с движением ног. Гребковые 
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движения руками (стоя на дне, сочетания с ходьбой). Согласование движений руками 

с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Скольжение на груди с движениями 

рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания. Плавание с помощью ног и гребков 

одной рукой; с различными положениями другой руки; вдох в сторону руки, прижатой 

к телу. Плавание в полной координации. Плавание кролем на спине. Движение ногами 

(с опорой о дно или бортик бассейна). Скольжение с последующими движениями ног, 

то же с движениями рук. Проплывание с помощью только ног, то же с помощью 

только рук. Проплывание с полной координацией. Старт из воды. Спад в воду из 

положения сидя на бортике, руки вверх, голова между руками. Соскок в воду вниз 

ногами (при различных положениях рук), прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду из 

положения стоя на бортике, руки вверх, наклон вперёд; то же отталкиваясь от бортика. 

Стартовый прыжок. Игры: «Кто быстрей», «Волны и море», «Караси и щуки», 

«Насос», «Пятнашки с поплавками», «Морской бой» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

• 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), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

• 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; 

• ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни", понимание роли 

и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• умение организовыватьсобственную здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 
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• овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по 

состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма; 

• сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

• развитие основных физических качеств; 

• умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, 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; 

• выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Пояснительная записка. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную 

или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
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религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 

мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социальнополитического пространства. 

Учебный курс является единой учебновоспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 

подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление 

о религиозных культурах и светской этике посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 
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• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем 

• развития личностной ценностносмысловой сферы младших подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество недель Количество часов в год 

4 класс 1 час 34 недели 34 часа 

Основные содержательные модули курса: 

1. Основы православной культуры 

2. Основы исламской культуры 

3. Основы буддийской культуры 

4. Основы иудейской культуры 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. По выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся классах изучается модуль «Основы светской этики».  

При этом учитываются психофизиологические особенности и возможности детей 

с нарушениями слуха  при обучении сохраняется коррекционная направленность, 

используются специфические методы и приёмы работы: 

• уточняющие вопросы; 

• приемы для закрепления пройденной части урока; 

• теоретикопрактическое пояснение; 

• многократное проговаривание про себя и вслух; 

• использование понятия в разных частях урока; 

• закрепление игровыми методами и приемами и т.д. 
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Одним из методов работы с учащимися при изучении данного курса является 

беседа (с использованием мультимедийных презентаций), которая позволяет выявить 

уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, 

скорректировать и дополнить их, активизировать поисковопознавательную 

активность, речевую деятельность, внимание школьников. В процессе изучения курса 

предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его в творческой деятельности. 

Формы обучения и деятельности Ключевые компетенции, которые при этом формируются 

Работа в группах уметь сотрудничать и работать в группе; 

улаживать разногласия и конфликты; 

уметь договариваться; 

войти в группу или коллектив и внести свой вклад. 

Творческие задания самостоятельно заниматься своим обучением. 

Словарная работа умение применять термины и определения в разговорной речи; 

Практическая работа (работа с 

источниками) 

уметь работать с источниками информации;  

консультироваться; 

умение извлекать пользу из опыта. 

Внеклассные мероприятия 

(экскурсии) 

получать информацию. 

Анкетирование критически относиться к тому или иному аспекту развития 

нашего общества; 

уметь принимать решения. 

Контроль и оценка знаний умение грамотно отвечать, применять знания в различных 

ситуациях. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

• развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

• развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
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Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национальногосударственного, духовного единства российской жизни. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 112 

тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 

Тематическое распределение часов 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики. 16 часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики. 12 часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа 

России. 

5 часов 

Итого 34 часа 

Основное содержание курса 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.  
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Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. Добродетель и порок. Кто такой 

добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие 

моральные обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как 

возникли некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
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Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. Что такое совесть. Чем различаются 

понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. Что 

такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и   уважение   к   Отечеству.   Государство   и   мораль   гражданина. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

в учебный курс, должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 

и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их 

• понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 
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• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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• определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. В 

результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать 

• основные понятия светской этики; 
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• значение этики в жизни человека; 

• образцы нравственности в культурах разных народов; 

• духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

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

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур 

разных народов; 

• строить толерантные отношения в обществе; 

• применять полученные знания в социуме; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Программа внеурочной деятельности 

I. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4" является 

организационным механизмом реализации Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи Вариант 5.2. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ГОБОУ «АШИ № 4». ГОБОУ 
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«АШИ № 4» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

Программа внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Программа 

внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности.  

ГОБОУ «АШИ № 4» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности, определяя 

формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности соответствует наполняемости класса по нормативным 

документам. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ и в сумме, составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов  

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные – используется на внеурочную деятельность по различным 

ее направлениям. Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

II. Содержание внеурочной деятельности. 

2.1. Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
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социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность. Развитие ценностного отношения к своей Родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

различных сферах. Развитие ценностного отношения к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Ведущими идеями программы внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4»:  

  создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

  удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:  

  включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

  формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведение в обществе; 

  формирование функциональной грамотности школьников;  

  формирование готовности школьников к осознанном выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне 

профессиональной деятельности. 

  формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями), старшими детьми в 

решении общих проблем;  

   воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  
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  развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

  формирования стремления к здоровому образу жизни;  

  подготовка обучающихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире.  

ГОБОУ «АШИ № 4» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за его соответствие с 

ФГОС НОО с ОВЗ, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

2.2. Планируемые результаты 

Личностные:  

  готовность и способность к саморазвитию;  

  сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств;  

  сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:  

 получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные: 

  освоение универсальных учебных действий;  

  овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  
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Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1- 2 классы) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (3-4 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 классы) 

Приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; 

о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: 

об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному 

здоровью и внутреннему 

миру. 

 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности; 

опыт публичного 

выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности.  

2.3. Виды и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по видам деятельности: 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная; 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество; 

 Техническое творчество; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная; 

 Творческая мастерская; 

 Проектная деятельность. 
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 Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», викторины, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, проектная деятельность.  

2.4. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в школе через: учебный план, а именно 

через часть, формируемую участниками образовательного процесса; 

Реализуемые направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному в 

таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, игры, викторины, конкурсы и т. д.  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Цель направления:  

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное 

направление 

 

Цель направлений:  

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы  

личности;  

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общении;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

Социальное 

направление 

 

Цель направлений:  

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

социокультур-ной группы;  

- формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Цель направления:  

- формирование информационных компетенций обучающихся;  
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 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. 

Общекультурное 

направление 

 

Цель направления: 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран;  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Произношение", "Логопедическая 

ритмика", "Развитие речи". 

В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными 

курсами включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, 

основные задачи которой определяются уровнем речевого развития, характером и 

механизмом речевой патологии обучающихся с ТНР. 

На этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика речевые 

нарушения, что обеспечивает успешность обучения обучающихся по образовательным 

областям АООП НОО.  

Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов осуществляется ГОБОУ 

«АШИ № 4» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение 

всего учебного дня и во внеурочное время. 
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Реализация специальных задач по развитию, коррекции и компенсации 

нарушений психического и речевого развития, обучающихся проводится на всех 

занятиях внеурочной деятельности и в сочетании со специальными индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями.  

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные) - это занятия, на которых 

осуществляется коррекция дефектов речевого развития обучающихся, оказывается 

помощь в освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Коррекционно-развивающие занятия (групповые) внеурочной деятельности 

представлены следующими курсами: 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедическая ритмика» направлен на 

развитие речи путем коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 

движений, музыки и речи. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» способствует формированию 

речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактике вторичных речеязыковых 

расстройств, развитие устной и письменной речи. 

Коррекционно-развивающий курс «Произношение» предусматривает развитие 

психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, 

чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы. 

Другие направления внеурочной деятельности организуются по направлениям 

развития личности, такими как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности включены в курс «Разговоры о важном», 

направленный на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 
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Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Курс «Функциональная грамотность» направлен на развитие способности 

обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся представлены курсом: «Тропинка в профессию» 

Основная цель курсов - развитие ценностного отношения обучающихся к труду, 

как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемость 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. Реализация программ внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

осуществляется классным руководителем.  

2.6 Режим внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-х классах – на 33 

учебные недели, во 2-4 х классах- на 34 учебные недели. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся 1-х классов 

продолжительность занятий внеурочной деятельности 35 минут. Домашние задания не 

предусмотрены.  

 Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в 

школьном отделении дополнительного образования детей, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается (по желанию родителей).  

 Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  
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III. Условия реализации  

3.1 Кадровое обеспечение: 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники образовательной организации (учителя- предметники, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, библиотекарь и др.); а 

также работники музеев, театров, библиотек, тренеры спортивных учреждений. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в содержательном единстве учебного, 

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления. 

В учреждении планируется проведение мероприятий по совершенствованию 

уровня кадрового обеспечения программы внеурочной деятельности: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с обучающимися 

по внеурочной деятельности. 

Индивидуальные собеседования с преподавателями- 

предметниками и руководителями дополнительного 

образования, готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методичес-кого 

уровня всех участников 

воспитатель-ного процесса. 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

учреждении. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 
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Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов. 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей дополнительного образования, клубов, 

спортивных секций, воспитателей группы продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Образовательная деятельность по программам внеурочной деятельности 

направлена на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет:  

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в учреждении;  

   оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

  улучшить условия для развития ребенка; 

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

              Особенностями системы оценки результативности являются: 

  комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных и личностных 

результатов образования обучающихся); 

  использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами, таких форм и методов оценки: как проекты, практические работы, 

творческие работы, самооценка, наблюдения и др. 

  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

  формирование единого воспитывающего пространства; улучшение 

психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

  укрепление здоровья обучающихся; 

  развитие творческой активности каждого ребёнка; 

  укрепление связи между семьёй и школой; 



  287  
 

  вовлеченность во внеурочную деятельность обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

  использование потенциала открытого образовательного пространства с целью 

максимально возможной социализации обучающихся. 

IV.  Содержание программ внеурочной деятельности 

Общекультурное направление 

 «Мы – твои друзья» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 

4г класс 1 час 34 часа 

 Цель программы: сформировать у школьников ответственное отношение к 

домашним животным. Оно базируется на осведомленности учащихся о нуждах и 

потребностях четвероногих друзей, понимании — какую роль играет человек в их 

жизни, готовности заботиться и бережно относиться к питомцам. 

Основными задачами программы являются: 

 формирование представлений об универсальной ценности домашних животных 

как представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

 развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического 

интереса к домашним животным; 

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними 

питомцами 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

 личностно-ориентированная направленность курса; 

 актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных 

ситуаций с точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 
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 линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, 

постепенно углубляя и усложняя их; 

 деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально- наглядной опоре познавательной деятельности. 

Личностные планируемые результаты. 

Программа «Воспитание ответственного отношения к домашним животным» 

направлена на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

  развитие любознательности и формирование интереса к изучению домашних 

животных (на примере собак и кошек); 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к домашним животным различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

  осознание необходимости внимательного, ответственного отношения к 

домашним животным; 

  проявление чувств сопереживания, сострадания, сочувствия по отношению к 

домашним животным; 

  формирование мотивации дальнейшего изучения вопросов, связанных с 

происхождением, особенностями строения, поведения, воспитания домашних 

животных. 

Метапредметные результаты: 

  овладение элементами самостоятельной организации деятельности (например, 

при выполнении наблюдений, проектов, презентаций и т.п.): умения ставить цель, 

планировать деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

давать самооценку личных достижений; 
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  освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности: 

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

  формирование приёмов работы с информацией: умения правильно выбирать 

источники информации, находить в них и отбирать информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

  понимать информацию, представленную в различной знаковой форме — в виде 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

  развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

  в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человечества; 

  в познавательной сфере — расширение представлений о взаимосвязи человека и 

домашних животных; освоение элементарных естественнонаучных знаний, 

необходимых для понимания важности соблюдения правил содержания домашних 

животных (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); понимание 

зависимости внешнего вида животного и его физического состояния; применение 

полученных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за питомцами; для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения при встрече с чужими 

или бездомными животными; 

  в трудовой сфере — владение навыками ухода за домашними питомцами; 

  в эстетической сфере — умение видеть красоту и выразительность домашних 

животных; 
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  в сфере физической культуры — элементарные представления о значении 

совместных прогулок, игр с домашними питомцами, о пользе нормированной 

физической нагрузки на здоровье, выносливость, эмоциональный настрой (свой и 

своего питомца). 

Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная математика» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 

4г класс 1 час 34 часа 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его 

доказательность.  

Задачи программы:  

  расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

  развитие краткости речи; 

  умелое использование символики;  

  правильное применение математической терминологии; 

  умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

  умение делать доступные выводы и обобщения;  

  обосновывать свои мысли.  

Ценностными ориентирами содержания курса по внеурочной деятельности 

являются:  

  формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

  освоение эвристических приёмов рассуждений;  

  формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных;  

  развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  
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  формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие 

гипотезы;  

  формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения;  

  привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях.  

Курс по внеурочной деятельности предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. Содержание курса по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. Курс по внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в факультатив 

включены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником 

«центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению 

учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно 

поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации курса по внеурочной 

деятельности целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», 
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принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного 

и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами.  

Математические игры:  

  «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: 

«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай 

число и месяц рождения»;  

  игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?»; 

  игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;  

  игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

  математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;  

  работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;  

  игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование».  

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» 

являются:  

  осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее 

делах и событиях;  

  осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений в окружающем мире;  
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  установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметными результатами являются: 

  способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

  способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач;  

  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира.  

  умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в 

единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, 

отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений 

действительности: пространство и время, количество и качество, причина и следствие, 

логическое и вариативное мышление;  

  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин;  

  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества;  

  умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся в конце курса 

Обучающиеся узнают:  

  Отличительные признаки геометрических фигур;  

  Основные математические термины и понятия;  

  Меры длины, массы, единицы времени, площади;  

Обучающиеся научатся: 

  Четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

  Решать математические ребусы, кроссворды, головоломки; 

  Решать логические задачи; 
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  Пользоваться математическими таблицами, простыми формулами. 

«Занимательный русский язык» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года.  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 

4г класс 1 час 34 часа 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения.  

Задачи курса:  

Обучающие: 

  развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

  пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

  развитие мотивации к изучению русского языка; 

  развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

  совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

  воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

  развивать смекалку и сообразительность; 

  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

  развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
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Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

  занимательность; 

  научность; 

  сознательность и активность; 

  наглядность; 

  доступность; 

  связь теории с практикой; 

  индивидуальный подход к обучающимся. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы обучающихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных 

обучающиеся мало пишут и много говорят. 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

«волшебство знакомых слов» понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса к курсу «Занимательный русский язык» должно 

пробуждать у обучающихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного 

усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна 

никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

«Занимательный русский язык» следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших 

школьников этических норм речевого поведения. Работу по воспитанию этики 

общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с первого года 

обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по 
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воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс «Занимательный русский язык» позволяет работать над 

развитием правильной речи. Содержание и методы обучения курса «Занимательный 

русский язык» содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных 

знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения.  

Формы проведения занятий 

  лекции; 

  практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

  анализ и просмотр текстов; 

  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

 Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. В каждом занятии 

прослеживаются три части: 

  игровая; 

  теоретическая; 

  практическая. 

Основные методы и технологии 

  технология разноуровневого обучения; 

  развивающее обучение; 

  технология обучения в сотрудничестве; 

  коммуникативная технология. 

 Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника.              

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
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  осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

  учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

  подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

  выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся в конце курса 

Обучающиеся узнают:  

  отличительные признаки основных языковых единиц; 
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  основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

  слова, словосочетания, предложения, текста;  

  основные орфографические и пунктуационные правила;  

  о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

 Обучающиеся научатся: 

  четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;  

  подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;  

  различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

  пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями.  

«Функциональная грамотность» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 

4г класс 1 час 34 часа 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-

научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника 

чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование 

у обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в 
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котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания 

для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего 

мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений. 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

  осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

  уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

  осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследованиями; 
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  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

  овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

  использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

  проявлять познавательную и творческую инициативу; 

  принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в 

том числе во внутреннем плане; 

  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

  уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 

правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с 

критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

  адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

  слушать и понимать речь других; 

  совместно договариваться о правилах работы в группе; 

  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);   
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  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

  способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

  умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

  умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная 

грамотность»:  

  способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

  способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

  способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

  способность проводить математические рассуждения; 

  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

  понимание и правильное использование финансовых терминов; 

  представление о семейных расходах и доходах; 

  умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;   
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  представление о различных видах семейных доходов; 

  представление о различных видах семейных расходов; 

  представление о способах экономии семейного бюджета. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

  степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

  поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

  косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др. 

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 

4г класс 1 час 34 часа 

Цель курса: развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Задачи: 

  формировать понимание российской идентичности; 

  формировать интерес к познанию; 

  формировать осознанное отношение к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 
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  развивать умение выстраивать собственное поведение с позиции нравственных 

и правовых норм; 

  создавать мотивацию для участия в социально-значимой деятельности; 

  развивать у школьников общекультурную компетентность; 

  развивать умение принимать осознанные решения и делать выбор; 

  формировать умение осознавать свое место в обществе; 

  развивать умение познавать себя, свои мотивы, устремления, склонности; 

  формировать готовности к личностному самоопределению.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 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 сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: 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 сфере 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); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления 

о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;  

  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

  выбирать источник получения информации;  

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

  анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

  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 своё мнение;  

  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

  готовить небольшие публичные выступления;  

  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий;  
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  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о  многообразии языков и культур 

на территории РФ, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка РФ; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в  речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 

и  семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и  явлений природы; о  связи 
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мира живой и  неживой природы; сформированность основ рационального поведения 

и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о  традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и  природного наследия в России; важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и  настоящего России; основных 

правах и  обязанностях гражданина РФ; развитие умений описывать, сравнивать и  

группировать изученные природные объекты и  явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в  окружающем мире (в том числе на материале о  

природе и  культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о  природе и  обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов организации и Интернете, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и  безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и  финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к  природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и  давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
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нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к  ближнему, милосердия и  сострадания в  религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к  сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в  российском обществе норм морали, отношений 

и  поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

Социальное направление 

«Тропинка в профессию» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 
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4г класс 1 час 34 часа 

Цель курса:  

  создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 

деятельности. 

Задачи: 

  познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных 

профессий; 

  выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии; 

  способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

  способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей 

ребёнка; 

  способствовать формированию нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, справедливости и т.д.; 

  способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные результаты освоения курса «Тропинка в профессию»: 

У ученика будут сформированы: 

  положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

  умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

  стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 
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  стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 

В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками.  

К ним относятся: 

  когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

  мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

  поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по  курсу 

«Тропинка в профессию » - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

  осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

  осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

  понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 

информацию; 

  применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

  наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
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  использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

  осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

  сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

  обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 

  дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

  осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

  организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

  принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

  планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

  действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

  контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои 

и учителя); 

  оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 
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  оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

  ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

  проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

  адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения; 

  вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

  оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; 

  планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия; 

  проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 
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  уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

  участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

Знает: 

  Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

  Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

  Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

  Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

  Оперировать основными понятиями и категориями; 

  Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

  Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Ожидаемые результаты прохождения курса «Тропинка в профессию»: 

  участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

  расширение кругозора о мире профессий; 

  заинтересованность в развитии своих способностей; 

  участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

  возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука здоровья» 

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 4 года. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1г класс 1 час 33 часа 

2г класс 1 час 34 часа 

3г класс 1 час 34 часа 

4г класс 1 час 34 часа 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей:  

  формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

  развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

  обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование:  

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;  

 правильном (здоровом) питании и его режиме;  

 полезных продуктах;  

 рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  

 двигательной активности;  

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формировать у учащихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Обучение:  
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 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Результатами освоения, учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка. 

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. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

  реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 
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  создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

  целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 

Задачи программы: 

  установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; 

  овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

  формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

  определение состава и характеристики УУД; 

  выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

  формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Содержательный раздел 

Данная программа предусматривает переход: 

  от обучения, как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения АООП НОО ТНР, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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  осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

2) формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

  доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
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5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе; готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции познавательного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в школе. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихсяс ТНР. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно); 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 
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 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 корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); 

 оценка (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

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

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

к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов информационных и 

коммуникационных технологий и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществление рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 
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 овладение приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 

характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

 формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности 

при решении задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаковосимволические действия: 

  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические УД: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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. 

Русский язык.  
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Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей). 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках 

русского языка создает условия для формирования языкового чувства как результата 

ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

● умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

● умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

● 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; 

● стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы. 

Литературное чтение.  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы 

и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого 

является формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
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 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно –  следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

Математика.  

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются: 

 учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

 учебные действия различения способа и результата действия;  

 учебные действия выбора способа достижения поставленной цели;  

 учебные действия использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации;  

 учебные действия сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации 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 учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

Изобразительная деятельность, 

Значимость учебного предмета «Изобразительная деятельность» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции.  

У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

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. 
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Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительной деятельности проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Технология. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 

формирования познавательных способностей, обучающихся с ТНР, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках технологии 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 обучающихся. 

 Поэтому они являются опорными для формирования всей системы 

универсальных учебныхдействий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 
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 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, 

оценка результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 

своей работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе  творческой предметной 

деятельности. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура). 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» 

обеспечивает: 

В области личностных универсальных учебных действий формирование: 

 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 умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

В  области регулятивных универсальных учебных действий: 

  развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

В  области коммуникативных универсальных учебных действий: 
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 развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать общую 

цель и пути ее 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 партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

 Показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных,  коммуникативных универсальных учебных действий; 

 Учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам.  Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

 Учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени 

предшкольного и школьного образования может меняться. 
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 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов 

психологического мониторинга. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

 «Я – звезда» ; 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир 
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 «пластилин» 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) 

 диспут 

 заучивание материала наизусть в классе 

 «ищу ошибки» 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос 

 «отгадай, о ком говорим» 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой 

прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 

детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая    готовность     определяется     состоянием     здоровья,     уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
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возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. 

Сформированность Я Концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. 
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующей уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД 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 учителей о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне образования; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Все эти компоненты присутствуют в Программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образования может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
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учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Особенности оценки уровня сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

● систематичность сбора и анализа информации; 

● совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

● доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

2.3. Программа коррекционной работы и рабочая программа воспитания. 

2.3.1. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации. Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП 

НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и 

возможностей образовательной организации. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

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. 
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Структура программы коррекционной работы включает инвариантные 

коррекционно-развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия", "Развитие речи", "Логоритмика", "Произношение" и возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

коррекцию первичных и вторичных дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

начального общего образования и включает следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. 

Настоящая программа написана с учётом программно  методического, 

кадрового, информационного и материально  технического обеспечения 

образовательного учреждения.  

Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

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. 

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 специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 
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• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, 

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; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся. 

Содержательный раздел программы коррекционной работы включает перечень и 

содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  
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• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 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. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации косвоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;  

• коррекционноразвивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевомразвитии 

обучающихся с ТНР; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;  
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• информационнопросветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

 Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшегоразвития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоциональноволевой сферы иличностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционноразвивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития обучающегося с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения;  
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• системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся сТНР;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР.  

Информационнопросветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса  обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психологопедагогического сопровождения детей с ТНР;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 
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потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно  методического обеспечения, материально  технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и 

процесс специального психологопедагогического сопровождения детей с ТНР при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно  корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психологомедикопедагогической помощи.  

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

 
Ответственные 

Психологопедагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 
"риска" 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 
специализирован ной 

помощи. Формирование 

характеристики 

образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 
обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь, октябрь Классный 

руководитель 

Педагог психолог 
Учитель логопед 
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Углубленная 
диагностика детей, 

испытывающих 

различные 

трудности 

Получение 
объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 
информации 

специалистов разного 

профиля, создание 
диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь  май Педагог психолог 
Учитель логопед 

Плановая комплексная диагностика учащихся 1х, 2х, 3х, 4х классов 

Выявление уровня 

адаптации, 
особенностей 

познавательного и 

личностного 
развития 

Выявление детей 

адаптированны х к 
учебным нагрузкам; 

выявление учащихся 

группы с 
недостаточной 

адаптацией 

Диагностировани е 

Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь  май Педа гог псих олог 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоциональноличностной сфере детей с ТНР.  

Задачи  

(направления) 
деятельности  

Планируемые результаты.  Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия.  

Сроки  

(периодичность 
в течение года)  

Ответственные  

 Психологопедагогическая работа    

Обеспечить 
психологическое 

сопровождение 

детей с 
речевыми 

нарушениями 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров. 

Развитие УУД 

(познавательных личностных, 
регулятивных и 

коммуникативных) 

Формирование групп 
для коррекционной 

работы. Составление 

расписания занятий. 
Проведение 

коррекционных 

занятий. 
Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Сентябрь  май Педагогпсихолог 
Учительлогопед 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения  и 

укрепления 
здоровья 

обучающихся 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителей, и 

родителей по 

взаимодействию  с детьми. 
Внедрение здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательный процесс. 
Реализация 

профилактических программ 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 

профилактику 

здоровья и 
формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни (игры 
викторины, 

оформление 

стендовой 
информации, и др.) 

В течение года Педагогпсихолог 

Учительлогопед 

Заместитель 

директора по УР 
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Профилактика 
профессиональн

ого выгорания 

педагогических 

работников 

Обучение приемам и 
упражнениям эмоциональной 

саморегуляции, самопомощи 

при синдроме 

профессионального выгорания 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья 
и профилактику 

эмоционального 

напряжения 
(Семинары) 

В течение года Педагогпсихолог 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ТНР 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи  
(направления) 

деятельности  

Планируемые результаты  Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия  

Сроки  
(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 
Рекомендации, приемы и 

др. Разработка плана 

консультативной работы с 

педагогами 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

графику 
Педагог психолог 

Консультирование 

родителей 
Рекомендации, приемы и 

др. Разработка плана 

консультативной работы с 
родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

По отдельному 

графику 
Педагог психолог 

Учитель  логопед 

Информационно - просветительское направление 

Цель: организация информационнопросветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

   

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 

(законных 

представителей) по 
психологическим 

Повышение 
педагогической 

культуры общения 

с детьми 

Информационные 
мероприятия 

семинары, лекции, 

информационные 
стенды, издание 

брошюр 

Сентябрь май Учительлогопед  
Педагог-психолог 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 
педагогических 
работников по 

вопросам 

Повышение 

психолого-

педагогической 
культуры 

Информационные 

мероприятия 

лекции, семинары, 
издание брошюр 

Сентябрь май Педагог-психолог 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, эмоциональнойволевой сфер 

ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ТНР. В качестве ещё одного механизма реализации 

коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  
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• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ТНР;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 

Психологопедагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

• обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно  воспитательного процесса;  

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 

развития ребёнка;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

развития ребёнка;  

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  
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• обеспечение участия детей с ТНР, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Программнометодическое обеспечение:  

• коррекционноразвивающие программы; 

• диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда, 

педагогапсихолога.  

Кадровое обеспечение:  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических (педагогипсихологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ТНР. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ТНР, о методиках и технологиях организации 

образовательного и процесса адаптации.  

Материально-техническое обеспечение:  

Создание надлежащей материальнотехнической базы, позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в 
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том числе надлежащие материальнотехнические условия, оборудование и 

технические средства обучения.  

Информационное обеспечение:  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным 

является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

Создание благоприятной речевой среды. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание 

благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением 

единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

• образцовой речью окружающих (педагогических работников, 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, грамматические конструкции, модели текстов), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов; 
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• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству 

речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

• 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, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном 

планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных 

особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с 

обучающимся, а также поддерживать заинтересованность родителей (законных 

представителей) в создании благоприятной речевой среды дома. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу 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 основной образовательной программы. На 

каждом уроке педагогический работник может поставить и решить 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. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 
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разных классов параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по 

"Развитию речи". 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-

развивающего курса "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия" и 

предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и другие 

педагогические работники, реализующие АООП НОО) по индивидуально 

ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии 

заключения ПМПК о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

также может возникнуть в следующих случаях: 

• необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

• 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. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И 

ПОДГРУППОВЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Индивидуальные логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана для коррекции нарушений речи у обучающихся 

по АООП НОО 5.2 1е отделение.  
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Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи 

состоит в том, что в результате его освоения создается практическая база общения, 

обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также 

осуществляется профилактика дисграфии и дислексии.  

Общая характеристика курса «Индивидуальные логопедические занятия» 

Цель индивидуальных логопедических занятий: развитие коммуникативной 

(речевой) компетенции учащихся: овладение устной и письменной формами речи и 

умением применять их в различных жизненных ситуациях.  

Задачи:  

1. Развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания, речевое дыхание, голос, 

артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие;  

2. Обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка;  

3. Сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, 

интонационную выразительность, логическое ударение);  

4. Развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового 

анализа, синтеза, восприятия и представления); 

5. Способствовать компенсации нарушений звукослоговой структуры слова;  

6. Сформировать, развить и обогатить лексикограмматический строй речи 

(уточнить значения слов, способствовать овладению продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связи слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений);  

7. Развить коммуникативную функцию речи: формироватьумение планировать 

собственное связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно 

использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации;  

8. Способствовать компенсации нарушения чтения и письма. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся для преодоления персональных речевых 

нарушений, препятствующих усвоению программы произношения и грамоты.  
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Таким образом, индивидуальные часы предназначаются преимущественно для 

коррекции произношения звуков и комплекса упражнений, связанных с ней. 

 Существенной особенностью индивидуальных занятий в младших классах 

является предваряющая отработка звуков до изучения их в классе на уроках 

произношения. Такое сочетание индивидуальной и фронтальной работы обеспечивает 

поступательное речевое развитие обучающихся.  

На индивидуальных занятиях формируются процессы, которые находятся на 

стадии становления и требуют строго индивидуального подхода.  

Содержание курса «Индивидуальные логопедические занятия» имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и 

тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное воздействие на формирование средств 

языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной речи.  

Мозаичный состав учащихся с нарушениями речи по степени тяжести, влиянию 

на образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют 

дифференцированных и индивидуальных форм организации логопедической работы, 

поэтому для каждого конкретного обучающегося составляется перспективный план 

индивидуальных логопедических занятий в соответствии со специфическими 

нарушениями речи этого ребенка.  

Календарнотематическое планирование индивидуальных логопедических  

занятий включает следующие разделы:  

• звукопроизношение;  

• просодика;  

• фонематические процессы;  

• лексикограмматический строй;  

• связная речь;  

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы является примерным и 

может варьироваться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного 

материала.  

Место специального коррекционно-развивающего курса 
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 Количество часов в неделю по классам  В сего  

I доп.  +I доп  I доп  II  III  IV  + 1   1  

Индивидуальная 

логопедическая работа*  

1*  1*  1*  1*  1*  1*  5(*)  4(*)  

*- на обязательные индивидуальные логопедические занятия количество часов в 

неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества учеников в классе.  

Разделы 

программы 

Содержание материала Сроки 

Работа над 

голосом 

Голос в норме. Постоянно 

Работа над 
речевым 

дыханием 

Работать над дыханием, слитным произношением фраз, делить 
сложные предложения на синтагмы, самостоятельно 

выделять паузы. 

Постоянно 

Работа над 
ритмико 

интонационной 

структурой речи 

1. Работа над логическим ударением. 
2. Выделять важные по смыслу слова в предложении, изменяя силу и 

высоту голоса. 

3. Работа над интонацией повествовательного предложения, 

вопросительного предложения (с вопросительным словом и без него), 
восклицательного предложения. 

Постоянно 

Работа над словом 

и фразой: 
1. Словесное ударение. Учить выделять ударный слог в словах. 

2. Работать над соблюдением правил орфоэпии:  
№ 1   безударное «О»; № 2 – оглушение звонких согласных в конце 

слова; № 3 – оглушение звонких согласных перед глухими 

согласными; № 4 – опускание непроизносимых согласных; № 5 – 
произнесение окончаний –тся,  ться; № 6 – произнесение окончаний 

–ого,  его как ово, ево (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля). 

Постоянно 

                                            Этапы коррекционной работы 

Логопедическое 

заключение 
Содержание работы 

 

ОНР III уровня, 
у ребенка с 

ринолалией. 

Дизартрия 

 

• Развитие общей и мелкой моторики.  

• Развитие артикуляционной моторики.  
• Активизация мышц мягкого нёба. 

• Дифференциация носового и ротового выдоха.  

• Вызывание и усиление целенаправленной ротовой воздушной струи. Постановка 
нижнедиафрагмального дыхания. 

• Развитие высоты и силы голоса. 

• Развитие фонематического слуха и восприятия.  

• Коррекция звукопроизношения. 
• Развитие лексикограмматической стороны речи через формирование семантических 

полей, развитие валентностей слов, функции 

ОНР IIIII 
уровня у ребёнка 

с моторной 

алалией 

Комплексный подход к формированию речи при алалии включает системную работу 
над речью и личностью ребёнка в целом: 

• Формирование психофизиологической основы речи, выработка установки на 

подражательную деятельность и коммуникацию на фоне активного медикаментозного и 

психотерапевтического лечения. 
• Развитие общей и мелкой моторики. 

• Преодоление неречевых нарушений: развитие процессов анализа, синтеза, внимания, 

восприятия, обобщения, противопоставления в игровых ситуациях. 
• Формирование двигательной и речедвигательной деятельности через использование 

приёмов ритмики и логоритмики. 

• Этапы коррекционной работы 



  357  
 

1 этап  Воспитание речевой активности; организация общего поведения ребёнка, 
включение его в коллективные игры с другими детьми. 

Формирование активного и пассивного словаря, доступного пониманию и 

воспроизведению через игровую деятельность. 

2 этап  Формирование фразовой речи на фоне усложнения словаря и структуры фразы; 
распространение предложений на базе имеющихся моделей; формирование

 диалога и рассказа описательного характера. 

3 этап  формирование связной речи; автоматизация основных грамматических 
структур; формирование правильного звукопроизношения. 

Заикание • Психотерапия 

• Нормализация общей моторики и мелкой моторики 

• Нормализация мышечного тонуса 
• Развитие речевого дыхания. Ротовой выдох, длительность и его плавность. 

• Координация речи с движением. 

• Речевая работа. 
• Развитие самоконтроля за речью 

При нарушениях 

письма и чтения  

Артикуляционно
 акустическая 

(фонетико 

фонематическая) 
дисграфия и 

дислексия 

• Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков с 

опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения. 

• Дифференциация смешиваемых звуков в произносительном и звуковом плане. 
• Развитие языкового анализа и синтеза. 

• Развитие слогового анализа и синтеза. 

• Развитие фонематического анализа и синтеза. 
• Формирование навыков самоконтроля. 

Аграмматическа

я дислексия и 
дисграфия 

• Уточнение структуры предложения. • Развитие функции словоизменения и 

словообразования. 
• Работа по морфологическому анализу состава слова. 

• Уточнение, обогащение и систематизация словаря, определение прочных смысловых 

связей между словами, входящими в одно семантическое поле. 

Оптическая 
дислексия и 

дисграфия 

• Развитие зрительного восприятия, навыка узнавания цвета, формы и величин 
(зрительного гнозиса). 

• Расширение объёма зрительной памяти. 

• Формирование пространственных представлений 
• Развитие зрительного анализа и синтеза 

Содержание коррекционного курса «Индивидуальные логопедические занятия» 

Класс Период Содержание 

1 класс  I четверть  Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв а, у, о, м, с, х.  
Формирование представления о звуках речи.  

Звук и буква а. Автоматизация.  

Звук и буква у. Автоматизация Слоги аууа.  

Звук и буква м. Автоматизация.  
Звук и буква о. Автоматизация. Слоги Оммо.  

Звук и буква с. Постановка звука с. Автоматизация в слогах, словах.  

Звук и буква с. Постановка звука с. Автоматизация в слогах, словах.  
Звук и буква х.  

2 этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р  

Звук и буква ш.  
Постановка звука ш.  

Автоматизация звука ш в слогах, словах, предложениях.  

Обратные и прямые слоги со звуком Ш.  

Дифференциация сш.  
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II четверть  2 этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р   

Звук и буква л. Автоматизация.  

Звук и буква ы. Автоматизация.   
Звук и буква н. Автоматизация.  

Звук и буква р. Постановка. 

Звук и буква р. Постановка звука.   
Автоматизация звуков р, л.   

Дифференциация рл.  

3 этап: изучение звуков и букв: к, п, т, и, с.   

Звук и буква к. Автоматизация.  
Звук и буква п. Автоматизация.   

Звук и буква т. Автоматизация.   

Звук и буква и. Автоматизация   
Звук и буква С. Автоматизация.  

III четверть  4 этап: изучение звуков и букв: з, з` в, ж.   

Звук и буква С. Автоматизация.   

Дифференциация иы. 

Звук и буква з. Автоматизация.   

Дифференциация зс.   

Дифференциация зьсь.  

Звук и буква в. Автоматизация.  

Звук и буква ж. Постановка звука ж.   
Звук и буква ж. Автоматизация.  Дифференциация жш. 

 IV четверть  

  

4 этап: изучение звуков и букв: з, ж, б , г, д.  

Дифференциация зж.  

Звук и буква б.  

Звук и буква б. Автоматизация.   

Дифференциация бп.   

Звук и буква г.  

Звук и буква г. Автоматизация.   

Дифференциация гк.   
Звук и буква д.  

Звук и буква д. Автоматизация   

Дифференциация дт.  

2 класс I четверть Изучение букв и звуков: с, ш, з, ж, ч.  
Постановка и автоматизация звуков 

Постановка звука с, ш 

Автоматизация звука с, ш в слогах, словах  

Автоматизация звука с, ш в словах, предложениях  

Автоматизация звука ш, с  в связной речи 

Постановка звука з, ж 

Автоматизация звука з, ж в слогах, словах  

Автоматизация звука з, ж в словах, предложениях  
Автоматизация звука з, ж в связных текстах  

Составление слов из букв. 

Дифференциация зж, сш в слогах, словах, предложениях  

Дифференциация зж, сш в связной речи 

Автоматизация звука ч в слогах, словах 
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II четверть Постановка и автоматизация звуков ч, щ, ц  
Автоматизация аффрикат ч, в предложениях  
Автоматизация аффрикат ч в связной речи  
Автоматизация звука щ в слогах, словах  
Автоматизация аффрикат щ в предложениях  
Автоматизация аффрикат щ в связной речи  
Дифференциация чс в слогах, словах, предложениях  
Постановка звука ц 

Автоматизация звука ц в слогах, словах  

Автоматизация звука ц в предложениях, связной речи  

Дифференциация звуков цс 

 III четверть Дифференциация согласных звуков.  

Подбор слов на заданный звук 

Дифференциация звуков сцт  

Дифференциация звуков чтц.  

Дифференциация звуков чт  

Дифференциация звуков БП.  

Дифференциация звуков ДТ  

Дифференциация звуков ГК  

Дифференциация звуков ЗС  

Дифференциация звуков ЖШ  

Дифференциация звуков ВФ  

Дифференциация ВЛ 

Дифференциация ВЛУ 

IV четверть Автоматизация и дифференциация согласных звуков  
Автоматизация звука ц в предложениях, в связной речи, звука р в слогах, словах, 
предложениях 

Дифференциация щс в слогах, словах, предложениях рл в слогах, словах, 

предложениях 

Дифференциация щш в словах, рл в предложениях  
Дифференциация чщ в словах, рл в предложениях  
Твердые и мягкие согласные. 

Звонкие и глухие согласные.  

Свистящие и шипящие согласные.  Обозначение мягкости согласных 
Звонкие и глухие согласные. Обозначение мягкости согласных 
Автоматизация свистящих и шипящих звуков  

Имена собственные. Выделение имен собственных.  Правописание имен 
собственных. 

Правописание слогов жиши, чаща, чущу ,,   

Жиши. Письмо под диктовку. 

Чаща, чущу. Письмо под диктовку 

3 класс I четверть Постановка и автоматизация звуков с, ж, ш  
Постановка звука с, автоматизация с в слогах, словах, предложениях 
Постановка звука с, автоматизация с в связной речи  
Постановка звука ж, ш, автоматизация ж, ш в слогах, словах и в предложениях 

Постановка звука ж, ш, автоматизация ж, ш в связной речи 

II четверть Постановка и автоматизация звуков ч, ц.  
Дифференциация согласных звуков 

Дифференциация зс, зж в слогах, словах, предложениях  

Дифференциация сз, зж в связной речи 

Постановка звука ч, ц 

Автоматизация звука ч, ц в слогах, словах, предложениях, связной речи 

III четверть Автоматизация и дифференциация согласных звуков  

Автоматизация звука ц в слогах, словах, предложениях  

Дифференциация чц в слогах, словах, предложениях  
Дифференциация сц, чт` в слогах, словах, предложениях  

Дифференциация чш, щш в слогах  

Дифференциация чш, щш в словах, предложениях  
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Дифференциация чщ в слогах, словах, предложениях  
Дифференциация чщ в связных текстах 

IV четверть Автоматизация звуков р, л, дифференциация гласных 12 ряда, твердых  мягких 

согласных 

Автоматизация звука р в слогах, словах, предложениях  

Автоматизация звука л в предложениях, дифференциация гласных 12 ряда 

Дифференциация рл в слогах, словах, гласные 12 ряда  

Дифференциация рл в предложениях, в связной речи, дифференциация 
твердыхмягких согласных  

Ударение. Ударение в слове. Выделение ударных и безударных гласных 

4 класс I четверть Автоматизация звуков с, р, ш 

Автоматизация звука с в словах, р в слогах, словах 

Автоматизация с в предложениях, р в словах 

Автоматизация с в связной речи, р в предложениях, связной речи 

Автоматизация ш в слогах, словах, предложениях 

II четверть Дифференциация согласных звуков  

Дифференциация оу, шс в словах, предложениях  

Дифференциация оу, шс в связных текстах  

Дифференциация зж, тд в словах, предложениях  

Дифференциация зж, тд в связных текстах 

Дифференциация кг в слогах, словах, предложениях 

III четверть Дифференциация согласных звуков. 

Автоматизация звука щ  
Дифференциация к –г в связных текстах  

Дифференциация кгх в слогах, словах, предложениях  
Дифференциация вф, сц в словах, предложениях  
Дифференциация вф, сц в текстах 

Дифференциация ч –т`, лр в слогах, словах, предложениях 

 Ролевые игры. День рождения 

Дифференциация звуков чш, автоматизация щ в слогах, словах, предложениях 

Дифференциация чс, щс в слогах, словах, предложениях, связных текстах 

Дифференциация шщ, чщ в слогах, словах, предложениях  

Дифференциация шщ, чщ в связных текстах 

IV четверть Ударение. Деление слов на слоги 

Ударение. Определение ударения гласных.  

Ударные и безударные гласные 

Деление слов на слоги. Ударение 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые личностные результаты:  

• овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям.  

Планируемые метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• использование знаковосимволических средств представления информации; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

Планируемые предметные результаты:  

• произношение в нормальном темпе различных слоговых сочетаний с мягкими 

согласными звуками, а также в слогах разного типа с оппозиционными звуками, 

слоговых рядах с чередованием (звонких/глухих, мягких/твёрдых), слоговых 

сочетаний со звуком [j'];  

• выделение звуков из слов различного звукослогового состава;  



  362  
 

• чёткое, слитное, с правильным ударением произношение трёх, четырёхсложных 

слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, со стечением двухтрёх согласных в 

составе слова;  

• выделение ударного слога в словах, состоящих из трёхпяти слогов,  

• осуществление переноса ударения с одного слога на другой при образовании 

грамматических форм;  

• правильное и плавное произношение слов с приставками;  

• слитное произношение предлогов с существительными и прилагательными;  

• чёткое произношение окончаний слов в связи с изменением его формы;  

• составление и слитное произношение простых и распространённых 

предложений с соблюдением правильной интонации и ударения;  

• чёткое, правильное и выразительное чтение небольших рассказов, 

стихотворений;  

• употребление в речи терминов «звук», «слог», «слово», «ударение», «ударный 

слог»;  

• знание основных органов артикуляционного аппарата;  

• умение давать краткую характеристику изученных звуков (гласный/согласный, 

твёрдый/мягкий,  глухой/звонкий),  знание их  условных обозначений.  

Подгрупповые логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Подгрупповые логопедические занятия по коррекции нарушения речи 

проводятся по предметам «Произношение», «Развитие речи», «Русский язык», 

«Чтение». Для подгрупповых занятий в школе для учащихся с ТНР характерна 

поэтапность, система подбора речевого материала, работа над звукослоговой 

структурой слов, формированием основ языкового анализа и синтеза, коррекцией 

нарушений чтения и письма. На этих занятиях логопед уделяет большое внимание 

обогащению словарного запаса учащихся, уточнению их лексического значения, 

формированию грамматической стороны и навыков связной речи. Проводится работа 

над наиболее распространёнными ошибками чтения и письма, анализ трудных случаев 

написания слов.  

Цель программы: устранение недостатков устной и письменной речи. 
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Задачи программы:  

• развивать звуковую сторону речи, корригировать нарушения 

звукопроизношения;  

• формировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого звукового 

состава слова;  

• закреплять звукобуквенные связи;  

• формировать готовность к восприятию определённых орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова;  

• развивать лексический запас и грамматический строй речи; в течение всего 

учебного года – работа по уточнению и расширению словаря;  

• развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: 

внимание, способность к запоминанию, способность к переключению, самоконтроль, 

познавательную активность, произвольность общения и поведения;  

• развивать коммуникативную готовность к обучению.  

Место специального коррекционно-развивающего курса 

   Количество часов в неделю по классам   Всего  

  I доп.  +I доп  I доп  II  III  IV  + 1   1  

Подгрупповая 

логопедическая работа*  
1*  1*  1*  1 *  1 *  1 *  5( *)  4( *)  

*- на обязательные индивидуальные логопедические занятия количество часов в 

неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества учеников в классе. 

Содержание коррекционного курса 

Класс  Период  Содержание  

1 класс    Речь. Предложение. Слово. Слог. Речь. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем. Формирование 
психологических предпосылок (внимания, восприятия, памяти)  

  Звуки и буквы. Речевые/неречевые звуки. Гласные и согласные звуки. Дифференциация 

гласных звуков от согласных. Гласные звуки и буквы 1 ряда.  
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  Признаки гласных звуков. Представление о звуке (уточнение артикуляции), различение 
на слух и при произношении гласных и согласных (отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласного звука) 

анализ слов, выделение ударного слога, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со словоммоделью. Понятие о согласных. Звукобуквенный и слоговой анализ 
слов. Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. Гласные 2 ряда. 

Уточнение и сравнение артикуляции звонких и глухих согласных звуков. 

Дифференциация парных согласных звуков: п –б, тд, сз, в –ф. кг, шж. Свистящие, 
шипящие, сонорные, аффрикаты (19ч) Уточнение и сравнение артикуляции свистящих, 

шипящих, сонорных, аффрикат. Дифференциация звуков: сш, зж, рл, чщ, сщ, шщ, 

цс, ц т. цч. Обозначение на письме мягкости согласных звуков гласными буквами 2 

ряда. Дифференциация парных гласных ая, оё, ую, ыи, ёю. Обозначение на письме 
мягкости согласных мягким знаком. Разделительный –ь, ъ  

   Звукобуквенный анализ слов. Работа над словом. Слова, обозначающие предмет 

(одушевленный/неодушевленный). Слова, обозначающие действие предметов. Слова, 
обозначающие признаки предметов. Дифференциация словпредметов, словдействий и 

словпризнаков. Итоговая контрольная работа  

2 

класс 

 Звукобуквенный анализ и синтез слов. Выделение первого и последнего звука в 

слове. Определение места звука в слове: начало, середина, конец. Определение 
количества звуков в слове. Соотношение между звуками и буквами в слове. Буква 

смыслоразличитель. Слоговой анализ и синтез слов.Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. 
Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

 Звуки и буквы.Парные гласные (сходство и различие). Согласные звуки и буквы. 

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

гласными буквами 2 ряда. Дифференциация парных гласных ая, оё, ую, ыи, ёю.(4ч) 
Обозначение на письме мягкости согласных мягким знаком. Разделительный –ь. 

Дифференциация согласных. Дифференциация парных согласных звуков: п –б, тд, 

сз, шж. Дифференциация звуков: сш, зж, рл, чщ, сщ, шщ, цс, ц т. цч. Правила 
правописания жиши, чаща, чущу. Большая буква в именах собственных. 

Дифференциация букв (6ч), имеющих кинетическое и оптикопространственное 

сходство: а/о, и/у, б/д, п/т, л/м, х/ж; Работа над ударением. Ударный и безударный 

слог. Ударение в 23 сложных словах. 

 Работа над словом. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие 

предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация 

словпредметов, словдействий и словпризнаков. Предлоги. Практическое усвоение 
предлогов. 

 Состав слова. Родственные слова. Однокоренные слова. Практическое овладение 

учащимися подбором родственных слов. Суффикс. Приставка. Окончание. Разбор слов 

по составу. Составление слов из частей. Работа над предложением. Виды предложений. 
Согласование слов в предложении. Составление предложений по картинкам, по 

вопросам, из отдельных слов с нарушением последовательности. Итоговая контрольная 

работа 

3 
класс 

 Повторение изученного во 2 классе: Слово. Предложение. Текст. Виды предложений 
по цели высказывания и интонации. Деление слов на слоги, правила переноса слов. 

Состав слова. Корень слова. Родственные слова. Суффикс. Образование слов при 

помощи суффиксов. Приставка. Образование новых слов. Окончание. Разбор слов по 
составу 

Ударение в слове. Ударный и безударный слог. Безударная гласная в слове.  

Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов. Непроизносимые согласные 

в корне слова. 
Буквы О, Ё после шипящих в корне слова.  

 Предлоги. Раздельное написание со словами предлогов в, из, к, на, на, от, по, с, у. 

Дифференциация предлогов и приставок. Разделительный –ь, ъ 
Синонимия. Слованеприятели. Антонимы. Словаприятели. Синонимы. 

Словаблизнецы. Омонимы. Практическое овладение детьми навыком подбора 

антонимов, синонимов, многозначностью слов 



  365  
 

 Части речи. 
Имя существительное. Изменение имен существительных по числам (единственное, 

множественное), по родам (мужской, женский, средний), по падежам. 

Имя прилагательное. Согласование прилагательных с существительными, в роде и 

числе. 
Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе. Образование 

глаголов совершенного вида то глаголов несовершенного вида. 

Согласование количественных числительных с существительными. 

 Развитие связной речи. 

Составление предложений по сюжетным картинкам, по вопросам. Составление 

предложений из отдельных слов (в заданной форме с нарушением последовательности). 

Деление сплошного текста на предложения. Составление связного текста из 
деформированных предложений. Редактирование текста. Составление рассказа из 

данных предложений. Составление рассказа по серии картинок, по опорным словам.  

 
4 

класс 

 Повторение изученного в 3 классе: Текст. Предложение. Слово. Слог. Деление слов на 
слоги, правила переноса слов. Ударение в слове. Ударный и безударный слог. 

Состав слова. Корень слова. Родственные слова. Суффикс. Образование слов при 

помощи суффиксов. Приставка. Образование новых слов. Окончание. Разбор слов по 
составу. 

Безударная гласная в слове. 

Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов. Непроизносимые согласные 

в корне слова. 
Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 

 Предлоги. Практическое усвоение предлогов в-на, на-над, к-от, в-из, то-из, с-со, в-у. 

Дифференциация предлогов и приставок. Разделительный –ь, ъ Синонимия. 
Антонимы. Подбор антонимов к словам различных частей речи. Нахождение антонимов 

в тексте. Синонимы. Подбор синонимов к заданным словам. Омонимы. 

Многозначность слов. 

 Части речи. 
Имя существительное. Изменение имен существительных по числам (единственное, 

множественное), по родам (мужской, женский, средний), по падежам. 

Имя прилагательное. Согласование прилагательных с существительными, в роде и 
числе. 

Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Изменение глаголов по родам и 

числам в прошедшем времени. Понятие о неопределенной форме глагола. Образование 
глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. Согласование 

количественных числительных с существительными. 

 Развитие связной речи. Составление предложений по сюжетным картинкам, по 

вопросам. Составление предложений из отдельных слов (в заданной форме с 
нарушением последовательности). Деление сплошного текста на предложения. 

Составление связного текста из деформированных предложений. Редактирование 

текста. Составление рассказа из данных предложений. Составление рассказа по серии 
картинок, по опорным словам. Выборочное выписывание из текста по заданию. 

Итоговая контрольная работа 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Подгрупповые логопедические занятия» 

 Личностные результаты:  

• положительное отношение к учёбе в школе, к подгрупповым логопедическим 

занятиям;  

• общее представление о моральных нормах поведения;  
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• отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 

жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к рабочей тетради;  

• элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы 

в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное  

поведение, стремление  прислушиваться к мнению одноклассников;  

• элементарные навыки самооценкирезультатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого ученика.  

Метапредметные результаты:  

• адекватно воспринимать предложения учителя;  

• принимать разнообразные учебнопознавательные задачи и инструкции учителя;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

• под руководством учителя проводить дифференциацию звуков;   

• понимать отношения между понятиями звук, слог, слово;  

• использовать собственный опыт в решении познавательных задач;   

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;   

• принимать участие в работе парами и группами;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем;  
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• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);  

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, 

ё, и, ю, я и мягкого знака.  

• принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  

• воспринимать различные точки зрения;  

• слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   

• формулировать свою точку зрения;  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать 

вопросы;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 

Предметные результаты:  

• различать звуки речи;  

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число;  

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  
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• различать непарные твёрдые согласные [ж],[ш],[ц] непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове и правильно произносить;  

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

• правильно произносить и различать следующие звуки: гласные [а], [у], [о], [ы], 

[и], [э]; твёрдые согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х];  

• произносить мягкие согласные звуки в сочетании с [и];  

• дифференцировать твёрдые и мягкие согласные в сочетаниях с [ы]—[и]; 

• правильно произносить и различать звуки [с][с'], [б][б'], [д][д'], [з][з'], [г][г'], 

[ш], [л]—[л'], [ж], [р][р'], [с][ш], [з][ж], [р][л], [в][ф], [б][п], [д][т], [г][к], [з][с], 

[ж][ш]; 

• правильно произносить звук [j] в конце слога, слова, в середине слова после 

гласного, в начале слова, перед гласной, дифференциация [j][и], [j][л']; 

• дифференцировать твёрдые и мягкие согласные в сочетании с гласными (сыси) 

и мягким знаком (ссь, асась); 

• дифференцировать [ц] [с'], звуки [ц] [с], [ц] [т]; 

• дифференцировать звуки [щ][с],[щ][с'], [щ] [ш]; 

• дифференцировать звуки [ч][т'],[ч][с], [ч][ц], [ч][ш], [ч][т],[ч] [щ]   

• выделять начальный ударный гласный из слов (Оля, утка); 

• определять последовательность гласного в ряду из 2—3 гласных: а, у; а, и, у;  

• совершать анализ и синтез обратных слогов; выделять последний согласный из 

слов;  

• выделять слогообразующий гласный из слов мох, пух и т.д.; 

• выделять первый согласный и слогообразующий гласный из слов сани, совы и 

т.д.;  

• делить слова на слоги, составлять слоговый схемы слов; 

• выделять мягкий согласный из состава слова;  
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• произносить слоги: открытые (па), обратные (aп), закрытые (пап), со стечением 

двух согласных (авт, фта), сочетания слогов (туaт, aтта, тутаты, стостасты и т.д.);  

• чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова 

различного слогового состава с правильным ударением, различной сложности и 

сочетаний;  

• чётко произносить окончания слов в связи с изменением его формы;  

• выделять ударный слог в двух и трёхсложных словах, составлять схемы 

двусложного слова с обозначением места ударения;  

• получат возможность научиться включать заученные слова в предложения и 

тексты; 

• различать на слух усвоенные звуки и звукосочетания;  

• различать  усвоенные звуки в составе слова;  

• запоминать 34 инструкции по выполнению действий, повторять в заданной 

последовательности слоговые ряды (попе, кажа, усасос, спаста и т.д.);  

• запоминать в заданной последовательности 34 слова различного и сходного 

ритмического и звукового состава (муха, кот, вата, липа, лента, лимон, малина, венок, 

каток и др.);  

• заучивать стихотворные и прозаические тексты с включением усвоенных звуков 

и слов с соблюдением ритма;  

• запоминать и повторять в заданной последовательности 34 слова;   

• запоминать последовательность инструкций. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими 

работниками с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционноразвивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
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Содержание коррекционноразвивающей области представлено следующими 

обязательными разделами "Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие 

речи". 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС «ПРОИЗНОШЕНИЕ»  

Пояснительная записка 

Цель коррекционн-развивающего курса «Произношение»: воспитание внятной, 

выразительной устной речи и полноценной готовности к усвоению письменной речи. 

Задачи коррекционного курса "Произношение": 

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

• обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

• коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

• формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения); 

• профилактика нарушений чтения и письма. 

Содержание программы коррекционного курса 

Содержание программы коррекционного курса "Произношение" предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

• произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;  

• языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

• сложной слоговой структуры слова; 

• фонематического восприятия (слухо  произносительной дифференциации 

фонем). 

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;  
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• освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

• 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 произношения, как на уроках, 

так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

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 условиях 

закрепляются структурно  системные связи между звучанием и лексическим 

значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений  

письменной речи. Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом 

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 формировать те 

психофизиологические 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. Наряду с этим ставятся задачи развития речевых предпосылок к 

овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся 

закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 
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значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), 

находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые 

морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, 

приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

• развитие ручной и артикуляторной моторики; развитие дыхания и 

голосообразования; 

• формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;    формирование всех 

уровней языкового анализа и синтеза; 

• коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

• формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словеснофразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап – обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного 

года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап – подготовительный. Цель подготовительного  этапа формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапа являются: развитие  тонкой ручной и артикуляторной моторики, 

дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение 

артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в 

произношении, развитие элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап – основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухопроизносительную дифференциацию акустически 

и артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и 

фонематического анализа и синтеза, анализа структуры предложения. Формирование 

правильной  артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических 

занятиях, автоматизация и дифференциация  как на уроках, так и на подгрупповых и 
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индивидуальных логопедических занятиях. Последовательность работы над 

нарушенными звуками определяется последовательностью появления звуков речи  в 

онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных 

звуков. В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно 

ставится задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со 

слов простой звукослоговой структуры. Новая звукослоговая  структура закрепляется 

на артикуляторно простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. 

Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации 

просодических компонентов речи. Тематика и последовательность формирования 

правильного произношения и развития фонематических процессов связана, прежде 

всего, с программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К 

моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся должны 

научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. В 

результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и 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. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения 

звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения 

просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и 

повышается роль когнитивных процессов в формировании устной речи. 

При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) 

работа продолжается в III и IV классах. Конкретное содержание занятий по коррекции 

нарушений произношения определяется характером речевого дефекта обучающихся, 

программой по обучению грамоте ((I дополнительный) 1 класс), по математике, а 
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также программой по развитию речи и русскому языку. В процессе уроков 

произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление практических 

речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков 

произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливают обучающихся к усвоению программ "Обучение грамоте", "Русский 

язык", которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, 

опережение может быть значительным. Предметные результаты освоения содержания 

коррекционного курса "Произношение" определяются уровнем речевого развития, 

степенью выраженности, механизмом речевой / языковой / коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Программа по произношению для 1 – 2 класса общеобразовательной 

(коррекционной) школы разработана на основе Типовой программы от 1987 года, 

которая имеет гриф «Рекомендовано» Министерством образования Российской 

Федерации, программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

V вида. Подготовительный 14 классы Чиркина Г.В. Алтухова Т.А., Примерной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

Одна из основных задач программы по произношению — воспитание у 

школьников четкой, внятной, выразительной речи. Эта работа осуществляется в 

нескольких направлениях на специальных уроках произношения и на индивидуальных 

занятиях, между которыми существует тесная связь. На индивидуальных занятиях 

преодолеваются индивидуальные речевые затруднения учащихся, препятствующие 

усвоению программы на уроках произношения и грамоты. 

Одной из важных задач программы является овладение правильным 

произношением звуков речи. Последовательность их усвоения определена в 

программе в зависимости от артикуляционной сложности. Поэтому большое внимание 

уделено различным упражнениям, направленным на развитие подвижности и четкости 

движений артикуляционного аппарата. 



  375  
 

В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую 

роль играет полноценное фонематическое восприятие, развитию которого уделяется 

особенно большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического 

восприятия предусматривается обучение детей правильному слитному произношению 

слов постепенно возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова, 

должны употребляться детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового 

ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое 

внимание при обучении. В программе приводится специальная система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова 

состоят из звуков, расположенных в определенной последовательности, является 

необходимым условием успешного овладения грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по 

способу артикуляции, мягкоститвердости, звонкости  глухости и т. д.). 

В связи с тем, что работа по произношению имеет целью воспитание у 

школьников четкой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко 

слоговой структуры, а также развитие фонематического восприятия для овладения 

грамотой, программа (фронтальные занятия) имеет два раздела: 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 

восприятия. 

2. Развитие ритмической и звукослоговой структуры слова. Работа по этим двум 

направлениям на уроках произношения идет параллельно. 

Существенной особенностью работы является то, что к урокам произношения все 

учащиеся должны уметь правильно произносить намеченные к изучению звуки. 

Обучение делится на несколько этапов. 

Одной из основных задач первого периода является развитие фонематического 

слуха. Надо научить детей вслушиваться в речь, различать и запоминать различные 

звуковые элементы. Одновременно начинается работа над развитием подвижности 

речевого аппарата, уточнением произношения имеющихся у детей звуков, 

постановкой отсутствующих. Проводятся упражнения на различение звуков от резко 
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отличных до акустически и артикуляционноблизких. Ведется большая подготовка к 

анализу звукового состава слова. 

Во время следующего этапа большое внимание уделяется дифференциации 

звуков по твердостимягкости, звонкостиглухости. Продолжается работа, 

направленная на развитие умения узнавать, различать и выделять звуки из слова. 

Школьники учатся различать в словах ударные и безударные гласные. 

В целях подготовки учащихся к овладению грамотой на базе звуковой работы 

развиваются навыки членения слов на слоги, предложений на слова, навыки полного 

звукослогового анализа с опорой на схемы. 

В течение третьего этапа обучения продолжается обучение детей правильному 

произношению звуков, проводится работа по дифференциации звуков (твердых 

мягких, свистящихшипящих, звонкихглухих). 

По мере усвоения детьми новых звуков и слов с этими звуками все больше 

появляется возможность закреплять в правильно произносимой речи словарный и 

грамматический материал, отработанный в соответствии с программой по развитию 

речи. 

Состав учащихся первых классов речевой школы неоднороден, так как часть 

детей переходит из подготовительного класса и детских садов, часть из I класса 

массовой школы. Поэтому программа I класса построена с учетом неоднородного 

состава детей: в I классе повторяются все звуки речи, однако на более сложном 

звуковом и словарном материале. Для дифференциации выделены все пары сходных 

звуков. Одной из основных особенностей обучения в I классе является тесная связь 

усвоения звуков и обучения грамоте, причем усвоение произношения звуков всегда 

предшествует изучению букв. 

Продолжается работа по закреплению материала из программы по развитию речи. 

Во II классе закрепляется правильное произношение всех звуков в словах и 

предложениях любой сложности (в соответствии с программами). Заканчивается 

работа над дифференциацией звуков (берется сразу несколько звуков, наиболее 

сложных для различения: [т] — [ч], [ч]—[щ], мя — мья и т. д.). 
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Программой предусмотрена также подготовка детей к усвоению подвижности 

ударения и смыслового ударения. Большое внимание уделяется развитию 

выразительности речи. 

Так же работа над произношением и коррекцией недостатков речи продолжается 

на индивидуальных занятиях. 

Основная задача индивидуальных логопедических занятий в I — III классах — 

работа над звуковой стороной речи, т. е. комплекс подготовительных упражнений, 

коррекция звукопроизношения, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. 

В I классе на индивидуальных занятиях: прежде всего, следует развивать 

моторику артикуляционного аппарата в строгом соответствии с клинической формой 

речевого нарушения. Работа осуществляется таким образом, чтобы к урокам; 

произношения основная часть учащихся умела правильно произносить изолированные 

звуки, намеченные для фронтального изучения. 

Во II классе индивидуальные занятия используются, в отличие от I класса, 

большей частью для закрепления навыков правильного произношения у школьников с 

выраженными дефектами артикуляционного аппарата и для интенсивной постановки 

звуков у вновь поступивших учащихся. Выделяются: также следующие задачи: 

преодоление затруднений, связанных с произношением слов сложного слогового 

состава и ритмической структуры речи; устранение индивидуальных отклонений в 

письменной речи и чтении. 

Начиная с III класса речевой материал на всех уроках значительно усложняется, в 

связи с чем у некоторых учащихся, имеющих сложные формы нарушения, вновь 

обнаруживаются произносительные трудности. 

 В письменных работах учащихся II — IV и более старших классов 

обнаруживаются разнообразные ошибки, возникновение которых объясняется 

недостаточным различением фонем («увители», «долко»), нарушением слоговой 

структуры слова; многочисленные ошибки, связанные с трудностями выбора нужного 

падежа; существительных и прилагательных, и т.д. Поэтому основными 

направлениями индивидуальной работы в этих классах могут быть: 
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1. Закрепление и доработка навыка правильного произношения усвоенных ранее 

звуков и дальнейшее формирование навыка произнесения слов, словосочетаний и 

связных текстов, так как для всех учащихся, как имеющих моторную 

недостаточность, так и не имеющих нарушений функции артикуляционного аппарата, 

характерна нечеткая артикуляция в речевом потоке. Дальнейшее развитие 

фонематического восприятия, работа над выразительностью, речи, над дикцией, 

словесным логическим ударением. 

2. Постоянная тренировка и совершенствование произносительной стороны речи 

у детей, имеющих нарушения в строении артикуляционного аппарата. 

При проведении занятий с данной категорией детей необходимо предусматривать 

упражнения, направленные на развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

отработку четкого произнесения гласных звуков, постоянную  тренировку 

отработанных согласных звуков в различных сочетаниях; систематическую 

коррекцию дефектных звуков и работу над внятностью речи; упражнении, 

устраняющие назальный (носовой) оттенок речи. 

3. Преодоление недостатков речи и письма. При работе над устранением 

дисграфии можно придерживаться следующих этапов: уточнение артикуляции звуков, 

смешиваемых в письме; дифференциация смешиваемых звуков после отработки их 

отчетливого произнесения; закрепление соответствующих графем; дифференциация 

смешиваемых букв (в письменной форме); упражнения в письме и чтении слов и 

предложений, включающих отработанные звуки. 

4. Преодоление аграмматизма. На каждого ученика школы ежегодно оформляется 

речевая карта. В речевую карту заносятся результаты обследования ребенка на начало 

учебного года вне зависимости от того, в каком классе он учится. 

В речевую карту на протяжении учебного года вносятся краткие записи о том, над 

какими дефектами речевого развития работал учитель с учеником в течение года, и 

результаты этой работы. 

Основным документом при планировании содержания логопедической работы в 

I— II классах является программа по произношению. Начиная с III класса и далее 

определение содержания логопедической работы основывается на состоянии речевого 
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развития учащихся данного класса, каждого ученика в отдельности, результатах 

обследования учащихся в начале года. 

Место специального коррекционного курса 

Коррекционно 
– развивающая 

область 

Коррекционные  

курсы 

Количество часов по классам в 
неделю 

Всего 

 I доп. I II III V + I доп. I доп. 

+ I 

доп. 

I 

доп. 
   

 Произношение 2 2 2 2   6 4 

Таблица тематического распределения часов. 

Класс Четверть Название раздела Количество 

часов 

1 класс I  

четверть 

Подготовительные упражнения для развития моторики 

артикуляционного аппарата. 
Гласные [а], [у], [о] 

Гласные [ы], [и], [э]  

Согласный [м]  
Согласный [п]  

Согласный [в]  

Согласный [к]  

Согласный [н]  
Согласный [ф] 

Согласный [т] 

Согласный [х] 
Дифференциация звуков [к]—[х]  

Произношение согласных [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [x] в сочетании 

со звуком [и]  
Дифференциация твёрдых и мягких согласных в сочетаниях со 

звуками [ы]—[и] 

Согласный [с]  

Согласный [с’] 
Правильное произношение и различение звуков [с]—[с’] 

 

 
 

 

 
 

 

 

16 часов 

 II четверть Правильное произношение и различение звуков [б]—[б’]  

Правильное произношение и различение звуков [д]—[д’]  
Правильное произношение и различение звуков [з]—[з’] 

Правильное произношение и различение звуков [г]—[г’]  

Звук [ш] 
Правильное произношение и различение звуков [л]—[л’]  

Звук [ж] 

Правильное произношение и различение звуков [р]—[р’] 

Дифференциация звуков [с]—[ш]  
Дифференциация звуков [з] — [ж]  

Дифференциация звуков [р] — [л]  

Дифференциация звуков [в] — [ф]  
Дифференциация звуков [6]—[п]  

Дифференциация звуков [д]—[т]  

Дифференциация звуков [г]—[к] 

 

 
16 часов 
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III  
четверть 

Дифференциация звуков [з]—[c]  
Дифференциация звуков [ж]—[ш] 

Звук [j]: в конце слога, слова; в середине слова после 

гласного в начале слова перед 

Звук [j]: в конце слога, слова; в середине слова после 
гласного в начале слова перед гласными: а (jа=я), у (jу=ю),  

е (jэ=е), о (jо=ё); дифференциация звуков [j]—[и], [j][л’]; 

после разделительного мягкого знака; после 
разделительного твёрдого знака 

 
 

 

 

18 часов 

IV 

четверть 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных в сочетании 

с гласными (сы—си) и мягким знаком (с—сь; ас—ась)  

Звук [ц] 
Дифференциация звуков [ц]—[с]  

Дифференциация звуков [ц]—[т’]  

Дифференциация звуков [ц]—[с]  
Дифференциация звуков [ц]—[т]  

Звук [щ]  

Дифференциация звуков [щ]—[с]  

Дифференциация звуков [щ]—[ш]  
Дифференциация звуков [ч]—[т]; [ч][с]  

Дифференциация звуков [ч]—[ц]  

Дифференциация звуков [ч]—[т’]; [ч]—[щ]  
Повторение 

 

 

 
 

16 часов 

   66 часов 

(33 учебных 

недели) 

2 класс I  

четверть 

Гласные [а], [у], [о], [ы], [и], [э] 

Мягкие согласные звуки: [м’], [п’], [в’], [к’], [н’], [ф’], [х’], [с’], [б’], 

[д’], [з’], [г’] 
Дифференциация твёрдых и мягких звуков: [м]—[м’], [п] – [п’], [в]—

[в’], [к]—[к’], [н]—[н’], [ф]—[ф’], [т]—[т’], [х’], [с]—[с’], [б]—[б’], [д] 

 [д’] [з][з’], [г]—[г’], [л]—[л’], [р]—[р’]. 

 

 

16 часов 

II  

четверть 

[i] в начале слова после гласного и мягкого знака  

Звук и буква [ж], звук и буква [ш] 

Звук и буква [щ]  
Звук и буква [ц ] 

Звук и буква [ч] 

Дифференциация звуков [ш]—[ж]—[с] – [з] 

 

 

16 часов 

III  
четверть 

Дифференциация звуков [ш]—[ж]—[с]—[з]  
Дифференциация звуков [щ]—[ч]—[т’]  

Дифференциация звуков [ц]—[щ]—[ч] 

Дифференциация звуков [щ]—[ч]—[с’]—[с]— [ц] 

 
20 часов 

 IV  
четверть 

Дифференциация звуков [щ]—[ч]—[с’]—[с]— [ц] 
Дифференциация звуков [р]—[р’]—[л]—[л’] 

Дифференциация звуков [р]— [р’]—[л]—[л’] 

Дифференциация звуков [р]—[р’]—[л]—[л’] 
Дифференциация звонких и глухих звуков [в]  [ф], [б]  [п], 

[д]  [т], [г]  [к], [з]—[с], [ж]—[ш] 

 
16 часов 

   68 часов  

(34 учебных 
недели) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Произношение»  

Личностные результаты: 
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• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

• Осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры. 

• Понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

• Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 



  382  
 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения. 

• Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

• Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач. 

• Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

• Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения. 

• Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

• Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• Чёткое и правильное выполнение артикуляционных движений в соответствии с 

речевой инструкцией. 

• Удержание заданной артикуляционной позы. 

• Правильное произношение гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э] и согласные [м], [м'], 

[п], [п'], [в], [в'], [к], [к'], [н], [н'], [ф], [т], [т'], [х], [х'], [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], [з], [з'], 

[г], [г'], [л], [л'], [р], [р'], [ш], [ж], [j'], [щ], [ц], [ч] в прямых, обратных, закрытых слогах 

и слогах со стечениями согласных, а также в сочетаниях слогов разного типа с 

оппозиционными звуками, слоговых рядах с чередованием (ударных и неударных 
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слогов, гласных и согласных), без чередования, в дву и трёхсложных словах, 

отдельных четырёхсложных. 

• Правильное произношение звука [j'] в начале слова, перед гласной и 

разделительными мягким и твёрдым знаками. 

• Правильное и слитное произношение звуков в словах со стечением трёх 

согласных, с оппозиционными звуками. 

• Дифференцирование согласных [м][м'], [п][п'], [в] [в'], [к][к'], [н][н'], [ф] [ф'], 

[т][т'], [х][х'], [с][с'], [б][б'], [д][д'], [з][з'], [г][г'], [л][л'], [р][р'], [с][ш], [з][ж], 

[р][л], [ц][т'], [ц][т], [ц][с'], [ц][с], [т][ч'], [ч][ш], [ч'][т'], [ч'][щ'], [щ'] [с'], 

[ш][щ']. 

• Повторение воспринятого на слух слогового ряда из 34 слогов. 

• Выделение ударного слога в дву и трёхсложных словах. 

• Составление схемы дву и трёхсложного слова. 

• Составление и правильное произношение предложений с использованием слов 

усвоенной звукослоговой сложности; 

• Умение демонстрировать сформированные произносительные навыки (чёткое 

произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале 

стихотворений, адекватное восприятие звучащей речи. 

• Произношение в быстром темпе различных слоговых сочетаний с мягкими 

согласными звуками, а также в слогах разного типа с оппозиционными звуками, 

слоговых рядах с чередованием (звонких/глухих, мягких/твёрдых), слоговых 

сочетаний со звуком [j']. 

• Выделение звуков из слов различного звукослогового состава. 

• Чёткое, слитное, с правильным ударением произношение трёх, 

четырёхсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, со стечением 

двухтрёх согласных в составе слова. 

• Выделение ударного слога в словах, состоящих из трёхпяти слогов. 

• Осуществление переноса ударения с одного слога на другой при образовании 

грамматических форм. 

• Правильное и плавное произношение слов с приставками. 

• Слитное произношение предлогов с существительными и прилагательными.  
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• Чёткое произношение окончаний слов в связи с изменением его формы. 

• Составление и слитное произношение простых и распространённых 

предложений с соблюдением правильной интонации и ударения. 

• Чёткое, правильное и выразительное чтение небольших рассказов, 

стихотворений. 

• Употребление в речи терминов «звук», «слог», «слово», «ударение», «ударный 

слог». 

• Знание основных органов артикуляционного аппарата. 

• Умение давать краткую характеристику изученных звуков (гласный/согласный, 

твёрдый/мягкий, глухой/звонкий), знание их условных обозначений. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс "Развитие речи" тесно связан с учебными предметами 

области "Русский язык и литературное чтение" 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 развитию диалогической и монологической речи, происходит 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. 

Цель коррекционного курса «Развитие речи»: формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у 

обучающихся с ТНР. 

Задачи коррекционного курса «Развитие речи»: 

• формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно 

диалогической, описательноповествовательной) на основе обогащения знаний об 
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окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметнопрактического, нагляднообразного, словеснологического мышления); 

• формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 

значений слов, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; 

• овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение); 

• практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

• практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

• усвоение лексикограмматического материала для овладения программным 

материалом. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на преодоление дефицитарности лексикограмматических 

обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию 

речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и 

содержания учебных предметов.  

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и 

коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно речевые после 

текстовые 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 
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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. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: "Работа над 

словом", "Работа над предложением", "Работа над связной речью".  

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или 

над связной речью. 

Основной контингент детей, обучающихся по программе V вида, составляют дети 

с ОНР. 

Системное нарушение всех компонентов языковой системы у школьников с ОНР 

характеризуется следующими проявлениями: 

• нарушением звукослоговой структуры речи с преобладанием звуковых ошибок 

фонематического типа; 

• ограниченным словарным запасом; 

• наличием многочисленных словесных замен; 

• бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи; 

•  использованием преимущественно простых распространенных предложений; 

• связная речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню развития. 

Таким образом, у детей с ОНР недостаточно сформированы языковые средства, 

задерживающие формирование коммуникативной и обобщающей функции речи. 

Кроме того, у ребенка с ОНР, как правило, недостаточно сформированы психические 

процессы (как вторичное проявления речевого дефекта)  память, мышление, 
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внимание. Их коррекция возможна только в процессе устранения ОНР (как 

первичного дефекта). 

Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией требует 

соблюдения одновременности работы над всеми компонентами языковой системы: 

звуковой стороной речи и лексикограмматическим строем. Развити фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической системы словообразования и словоизменения. Поэтому, корригируя 

звуковой языковой системы, мы создаем основу для усвоения детьми разнообразных 

грамматических конструкций и грамматики в целом. 

Появилась необходимость в специальных занятиях по развитию речи. В 

разработанной программе предусмотрена работа по развитию речи, которая 

проводится в системе, охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, 

звуковую культуру речи, связную речь). 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане. 

Коррекционно 

– развивающая 

область 

Коррекционные 

курсы 

Количество часов по классам в 

неделю 

Всего 

I доп. I II III IV + I доп. I доп. 

 Развитие речи 2 2 2 2 2 10 8 

Таблица тематического распределения количества часов: 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс I четверть Наш класс, наша школа. Осень. 16 часов 

II четверть Осень. Наш город (село). 16 часов 
III четверть Зима. Моя семья, наш дом. Весна 18 часов 

IV четверть Родная страна, лето. 16 часов 

Итого 66 часов (33 учебные недели) 

2 класс I четверть Работа над словом 16 часов 

II четверть Работа над предложением. 16 часов 
III четверть Работа над предложением. 20 часов 

IV четверть Связная речь 16 часов 

Итого 68 часов (34 учебные недели) 

3 класс I четверть Работа над словом 16 часов 

II четверть Работа над предложением. 16 часов 
III четверть Работа над предложением. 20 часов 

IV четверть Связная речь 16 часов 

Итого 68 часов (34 учебные недели) 

4 класс I четверть Работа над словом 16 часов 

II четверть Работа над предложением. 16 часов 

III четверть Работа над предложением. 20 часов 
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IV четверть Связная речь 16 часов 

 68 часов (34 учебные недели) 

Содержание коррекционного курса развитие речи 

1 КЛАСС 

Наш класс, наша школа.  

Знакомство с классной комнатой. Правила поведения в классе. Основные виды 

учебной деятельности школьников. Название личных учебных вещей. Отличительные 

признаки 2 – 3 предметов. Здание школы и ее оформление. Правила   поведения в 

школе. Профессии работников школы. Режим дня. Элементарные правила личной 

гигиены. Название чайной и столовой посуды. Продукты питания, их хранение. 

Правила поведения в столовой. Предметы одежды, обуви. Уход за ними. Описание 

своих вещей по цвету, размеру, состоянию. Комнатные растения. 

 Осень. 

Отличительные признаки осени. Осень в Великом Новгороде. Сезонные 

изменения в природе. Временные понятия (вчера, сегодня, завтра). Название дней 

недели, осенних месяцев, их последовательность. Растения осенью. Растения 

Новгородского края. Растения на пришкольном участке. Части растений. Уход за 

растениями. Наиболее распространенные виды овощей и фруктов, их описание. 

Овощи и фрукты, произрастающие в Хабаровском крае. Названия и отличительные 

признаки 2 – 3 домашних птиц. Название и отличительные признаки 2 – 3 домашних 

животных. Детеныши домашних животных и птиц, их названия. Профессии, 

связанные с уходом за животными. Отношение человека к домашним животным.  

Наш город.  

Название родного города, столицы, страны. Местонахождение школы. Главные 

улицы города. Название элементов улицы. Название площадей, улиц, парков города. 

Названия магазинов. Профессии людей, работающих в магазине. Транспорт города. 

Профессии работников транспорта. Строительные профессии. Сельскохозяйственные 

профессии. Машины, облегчающие труд людей. Дорожные знаки. Правила дорожного 

движения. 

Зима.  
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Признаки зимы. Зимние месяцы. О зимнем лесе, реке. Хвойные и лиственные 

деревья. Кустарники зимой. Зимняя одежда и обувь. Зимние виды спорта. Зимние 

развлечения детей. Жизнь животных зимой. Птицы зимой. Наблюдения за 

зимующими птицами. Описание 2 – 3 птиц. Их отличительные признаки. Названия 

отдельных частей тела птицы. Подкормка птиц зимой. 

Наш дом, моя семья. 

Знания о себе: имя, фамилия, возраст, дата рождения. Домашний адрес. Состав 

семьи. Родственные отношения в семье. Труд взрослых. Заботливое отношение к 

членам семьи. Правила поведения дома. Режим дня. Правила личной гигиены. Уход за 

одеждой, обувью. Твои игрушки. Их описание. Моя квартира. Бережное отношение к 

оборудованию квартиры. Правила поведения. 

Весна. 

Характерные признаки весны. Наблюдение за ветками дерева, поставленными в 

воду ранней весной. Растения пришкольного участка. Сравнение двух видов деревьев, 

кустарников. Уход за растениями у школы. Птицы весной. Дикие животные весной. 

Домашние животные весной. Насекомые весной. Весенние первоцветы. Охрана 

первоцветов. 

Родная страна.  

Наша Родина – Россия. Флаг, герб России. Гимн России. Москва – главный город 

нашей страны. Знаменательные даты нашей Родины. Новгородский край – часть 

нашей Родины. Город, в котором мы живем. История города. Составление рассказа по 

материалам экскурсии. 

Лето.  

Сезонные изменения и явления природы, прогревание водоёмом, полное 

распускание листьев, увеличение светового дня, разнотравье, названия летних 

месяцев. Лес летом (летние цветы, их названия и описание (форма, размер, цвет), 

места произрастания, составные части цветка), насекомые (бабочка, пчела, гусеница, 

комар и др.), польза и вред, приносимые насекомыми. Летом на 

2 КЛАСС 

Работа над словом. 



  390  
 

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, имеющих только единственное или множественное число (молоко, 

сливки), несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, 

указывающих на лиц по роду и деятельности,  профессии. Правильное использование 

слов, обозначающих признаки предметов по качеству (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 

уменьшительноласкательному названию качеств предметов (новенький, 

голубенький). Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с 

наиболее распространенными приставками в, во, вы в значении внутрь или изнутри; 

при, у. о, 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. Понимание смысловых 

оттенков слов. Слова, противоположные и близкие по смыслу, их различие и 

употребление. 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, протяженных местоимений. Правильное употребление слова в различных 

текстах (Иди куда? Где? В чем? С кем? С чем?). Сопоставление и группировка слов

  с общим корнем, приставкой, суффиксом, близких и противоположных по 

смыслу. Усвоение понятия многозначности. Объяснение значения многозначных слов. 

Использование многозначных слов в усвоенных грамматических конструкциях. 

Овладение необходимым запасом слов для учебного и бытового общения. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, включая его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. 

Работа над предложением. 
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Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и 1 

классе. Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими 

значение: принадлежности (без предлога, с предлогом у), отрицания и  отсутствия (нет 

книги, товарища), отсутствия совместности или сопровождения (хлеб без масла, 

пришел без брата), количества и качества целого (литр молока, килограмм 

хлеба),целевой направленности с предлогом для (книга для товарища),временных 

отношений с предлогами до, после, в , через (зашел до собрания, после обеда), 

пространственных отношений с предлогами у, от, с, со, из за, изпод (лодка у берега, 

отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выглянул изза угла), наличие 

совместности или сопровождения с предлогом с (пришел с братом, хлеб с колбасой), 

наличие целевой направленности с предлогами за, в, перед, между (стоит за деревом, 

лежит между книгой и тетрадью) и без предлогов, характеристика предметов по 

материалам и назначению (кружка из дерева, папка для бумаг), обозначение 

причинных отношений с предлогами от, изза (дрожал от ветра, не пришел изза 

дождя). Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, 

согласование их с существительными в роде, числе, падеже и с личными 

местоимениями без предлогов с предлогами (ее, к ней, от нее и т. д.). Функция и место 

прилагательных в предложении. Правильное выражение временных отношений, 

использование в речи глаголов совершенного и несовершенного вида во всех 

временных формах с существительными и местоимениями (1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа). Установление связи слов в предложении и 

анализ предложений по вопросам в соответствии с его составом. Распространение 

предложений с использованием вопросов. Различение простого и сложного 

предложений, сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; их уместное 

употребление в речи. Умение интонировать отдельные предложения и предложения в 

составе связной речи. 

Связная речь. 

Речь и ее значение в жизни человека. Наблюдение за особенностями устной и 

письменной речи. Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и 

распространенные ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения 

предметов, выяснение их характерных признаков, оценки действий, времени действия 
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и направления действия. Составление диалогов по заданной ситуации. 

Самостоятельное составление и запись отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление 

частей текста. Озаглавливание небольшого текста и его частей. Понятие об 

изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого текста, сказки 

по вопросам. Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о 

труде, играх, учебе, увлечениях. Развитие грамматически правильной речи при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Составление простого 

диалога, состоящего из одного цикларечевого взаимодействия. Формирование 

речевого взаимодействия в видах диалога: выяснение (объяснение), диалогспор. 

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве, 

несогласии с собеседником. Заучивание наизусть стихотворений, загадок, песенок, 

считалок, скороговорок. 

3 КЛАСС 

Работа над словом. 

Активизация ранее усвоенных слов в различных коммуникативных условиях. 

Употребление в речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и 

отвлеченное значение (явления природы, события т.д.: (шелест, героизм, подвиг); 

действия или признаки (бегство, молодость); множество людей или вещей как одно 

целое (родство, молодежь). 

Употребление глаголов, обозначающих завершенное действие (глаголы 

совершенного вида с приставками). 

Употребление слов, определяющих степень качества предмета (сравнительная и 

превосходная степень прилагательных). 

Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ 

или способ действия, время или место свершения действия и отвечающих на вопросы 

КАК? КАКИМ ОБРАЗОМ? (по товарищески, пешком); КОГДА? (весной, иногда); 

ГДЕ? КУДА? (дома, наверх): КАК? ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ? (достаточно, доверху). 

Различение многозначности переносного значения   слов (тупойтопор, тупой нос 

лодки, тупой взгляд, тупая боль). 
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Подбор и группировка слов, близких и противоположных по смыслу. 

Использование их в собственной речи. Выбор наиболее точного слова для выражения 

мыли. 

Работа над предложением. 

Употребление в речи простого распространенного предложения. 

Использование предложений со словосочетаниями, состоящими: 

• из существительного в роли подлежащего и прилагательного в роли 

определения (увлекательная игра); 

• из глагола в роли сказуемого и существительного в косвенных падежах в роли 

дополнения ( нарисовать дом, сделать из бумаги); 

• из глагола в роли сказуемого и существительного в роли обстоятельства (выехал 

из Москвы, приехал в деревню); 

• из глагола в роли сказуемого и наречия в роли обстоятельства действия, места, 

времени (написал аккуратно, бежит направо, пойдем вечером); 

• из существительного в роли обстоятельства и согласованного с ним 

прилагательного в роли определения (с большим аппетитом). 

Практическое овладение грамматическими формами слов в зависимости от их 

значения в составе предложения. 

Выделение из предложений слов, связанных по смыслу и грамматически 

(словосочетания с предлогами и без предлогов). Связь слов в словосочетании, 

предложении по вопросам. 

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и 

постановка к ним вопросов. 

Уточнение грамматического понятия слов, обозначающих предметы, группировка 

слов, отвечающих на вопросы КТО? ЧТО? Обобщение знаний о словах, 

обозначающих предметы. 

Определение рода имен существительных по начальной форме. Различение 

единственного и множественного числа, окончаний имен существительных во всех 

падежных формах. Нахождение начальной формы существительных, употребляемых в 

любой падежной форме. 
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Формирование грамматического понятия «глагол». Уточнение его смыслового 

значения. Изменение глаголов по числам и временам. 

Распознавание настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов по 

вопросам ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛА? ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

Образование временных форм глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Общее практическое знакомство со сложным предложением, состоящим из двух 

простых. 

Связная речь. 

Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по мультфильму, по 

короткометражному фильму усвоено лексики и грамматических конструкций. 

Различение деловой, научной, художественной речи. 

Текст. Осознание последовательности, причинности, смысла событий, понимание 

связи описываемых явлений. Самостоятельное деление текста на логически 

законченные части и выделение в них главного, определение с помощью учителя 

основной мысли. Озаглавливание текста. Схема построения текста (начало, основная  

часть, заключение). Составление плана текста сюжетного характера под руководством 

учителя. 

Пересказ текста с изменение лица и времени действия. Устное и письменное 

изложение небольшого текста по годовому или коллективно составленному плану. 

Устные сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы 

близкие обучающимся по жизненному опыту с предварительно коллективной и 

индивидуальной подготовкой. Постепенное включение в связный текст элементов 

описания и рассуждения. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текстов. 

Закрепление видов диалога (объяснение, выяснение, спор). Формирование 

речевого взаимодействия в диалогесинтезе. 

Речевая этика. Уместное  использование и правильное построение высказываний 

этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Устное и 
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письменное приглашение, поздравление, извинение. Употребление слов,  

выражающих отказ,  привлечение и поддержание внимания. 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц. 

4 КЛАСС 

Работа над словом. 

Дальнейшее обобщение и активизация словаря. Использование в собственной 

речи слов с собирательным и отвлечённым значением (молодежь, бегство, ходьба, 

родня, бельё, листва). 

Подбор к каждому слову других слов, сочетающихся по смыслу. Употребление в 

речи безличных глаголов (вечереет, моросит), глаголов совершенного вида (с 

приставками) и глаголов несовершенного вида. Подбор в соответствии с содержанием 

текста нужного глагола. 

Употребление в речи слов, обозначающих полноту, качество (прилагательные с 

суффиксами –оват, еват: беловатый, рыжеватый). 

Образование прилагательных с помощью суффиксов ск, ин ,н, мя, ист , 

чив и др. Использование их в речи (морской, задиристый, вспыльчивый). 

Закрепление и употребление в речи слов, которые поясняют глаголы или 

существительные и обозначают способ или образ действия; причины действия; цель 

действия; степень качества. 

Использование союзов и союзных слов чтобы, если, что, как, где, откуда, чем, 

когда, потому что, так как. 

Подбор и группировка слов, близких и противоположных по значению имён 

существительных, имён прилагательных и глаголов при самостоятельном составлении 

высказываний. Различение оттенков значений слов в тексте, использование их в речи. 

Устранение употребления неверных слов в связной речи, выбор наиболее точного и 

яркого слова для выражения мысли. Употребление образных сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических оборотов при изображении событий, героев, окружающей 

природы. 

Умение ставить проблемные вопросы со словами почему? зачем? Работа над 

предложением 
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Закрепление умения правильно использовать в предложении, словосочетания по 

способу согласования. Согласование глагола с именем существительным среднего 

рода (море), мужского и женского рода с основой на мягкий знак (степь, картофель), с 

отвлеченным значением (жизнь, борьба), в собирательном значении (стая, листья). 

Практическое использование в речи синтаксических конструкций с однородными 

членами предложения, соединенными союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов; безличных предложений (Вечереет.); сложносочиненных предложений с 

союзами и, а, но, однако и без союзов; сложноподчиненных предложений, 

выражающих причину (почему? отчего?), цель или начало действия зачем? с какой 

целью?), условие (при каких условиях?), сравнение (как?). 

Практическое обобщение в распознавании грамматических признаков имен 

существительных. Различение и употребление существительных в единственном и 

множественном числе в зависимости от их грамматического значения в предложении. 

Практическое овладение основными падежными значениями. 

Правильное употребление предлогов с именами существительными в 

единственном и множественном числе в различных падежах. 

Закрепление практического умения согласовывать существительные с глаголом в 

числе, роде.  

Формирование понятий об именах прилагательных как словах, обозначающих 

признаки предметов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Изменения 

по родам и числам зависимости от существительного, с которым они связаны. 

Образование сравнительной и превосходной степени качественных 

прилагательных и правильное их употребление. 

Связная речь. 

Выявление смысла описываемых событий в прослушанном или прочитанном 

тексте (основной мысли), установление смысловых частей текста и их озаглавливание, 

составление простейшего плана. Связь между частями текста и предложениями в 

каждой части текста с помощью слов вдруг, однажды, потом, вокруг, местоимений, 

союзов. Определение основной мысли в текстах, где она прямо автором не 

сформулирована. 
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Составление творческого пересказа с изменением липа рассказика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основе собственных впечатлений, с элементами описания 

природы или рассуждения. 

Составление рассказа повествовательного характера по отдельным сюжетным 

картинам или серии картин, с творческим дополнением предыдущего или 

последующего события, с оценкой описываемых событий и героев, по опорным 

словам и предложениям, элементарные рассужденияобъяснения. 

Письменное изложение текста по плану, составленному коллективно. Описание 

устно и письменно отдельных предметов явлении природы, времени года по плану, по 

аналогии с прочитанным. 

Составление в устной и письменной форме небольших рассказов о событиях из 

жизни класса, школы, звена, отряда, об увиденном на экскурсии, о прогулке, 

природных явлениях на основе личных наблюдений и впечатлений. 

Составление устного отзыва о прочитанной книге, рассказе. 

Умение написать объявление, письмо родным и товарищам, поздравительную 

открытку, заметку о своих делах в стенгазету, устное и письменное приглашение, 

поздравление. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Развития речи» 

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно 

развивающей области «Развитие речи» определяются степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Личностные результаты: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
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• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по  плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим,

 просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинноследственные связи;  

• строить рассуждения; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

• правильное и уместное использование новой лексики по изучаемым темам; слов, 

близких и противоположных по смыслу; слов с переносным значением;  

• толкование значения пословиц (23 пословицы); 

• правильное построение распространённых предложений из 57 слов; 

• умение употреблять в разговорной речи предложения с двумя дополнениями — 

косвенным и прямым (Девочка кормит петуха кашей); 

• знание характерных признаков времён года; названий растений и животных (1 

класс не менее пяти, 2 класс не менее десяти), условий жизни растений и животных; 

представлений о сезонном труде людей и значении его для окружающей природы; 

• умение использовать основные формы выражения благодарности, приветствия, 

просьбы, извинения, прощания, несогласия с собеседником; 

• составление кратких и распространённых ответов, требующих сравнения 

предметов; 

• составление диалогов по картине, по заданной ситуации, в связи прослушанным 

или   прочитанным   текстом;   знание   имен художников,    композиторов, писателей, 

воспевающих природу (34 имени); 

• беседы на темы из окружающей жизни, по содержанию учебных тем, в связи с 

наблюдениями за природными явлениями и погодой, анализ различных ситуаций 

общения по вопросам кто? что? как? кому (сказал)?; 

• рассказы о волнующем событии, об экскурсии, предстоящей работе, 

впечатлениях прошедшего дня, сообщение интересной информации плану; 

• высказывание своего отношения к поступкам товарища, герою рассказа, 

событиям. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

РИТМИКА» 

Пояснительная записка 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционнологопедического воздействия по устранению нарушений 

речи. Логопедическая ритмика играет существенную роль, как в коррекции 
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нарушений речи, так и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. 

Содержательной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, 

движения и музыки. 

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 коррекционного курса "Логопедическая ритмика": 

• развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

• развитие дыхания и голоса; 

• развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

• воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (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); 

• коррекция речевых   нарушений   средствами   логопедической   ритмики. 

Основные направления работы: 

• развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптикопространственных 

представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, 

координации движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и 

ритмом музыки); 

• развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального 

для речи типа физиологического дыхания и на его основе  речевого дыхания с 

воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности;  

• коррекция нарушений голосообразования, темпа, ритма, интонационного 

оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать логическое и 

словеснофразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция 
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речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и 

методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого 

дыхания, формирование умений произвольно изменять акустические характеристики 

голоса параллельно с формированием правильного произношения звуков; 

координированную работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

выражение эмоций разнообразными просодическими средствами. 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

1. Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

2. Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса. Развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети 

лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

3. Артикуляционные упражнения. Полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие 

ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком 

письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

4. Дыхательная гимнастика. Корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. 

5. Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла. Развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное 

время  года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики 

простудных заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по 

В. Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие 

навыки. 

6. Упражнения на развитие внимания и памяти. Развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность 

быстро реагировать на смену деятельности. 
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7. Чистоговорки. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется 

выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение 

фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

8. Речевые игры: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со 

звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игрыдиалоги и др. Использование простейшего 

стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение 

логоритмических задач. 

9. Ритмические игры. Развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической 

основе слов, фраз. 

10. Пение песен и вокализов. Развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат 

ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование 

их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 

11. Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая 

мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать 

лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под 

проговаривание текста игры. 

12. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах. 

Развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, 

а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение 

музыкального произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии 

можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – 

«шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной 



  403  
 

крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек 

и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

13. Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть 

вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают 

мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и 

выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это 

укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять 

своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их 

новыми эмоциональными переживаниями. 

14. Коммуникативные игры. Формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; 

обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

15. Подвижные игры, хороводы, физминутки. Тренируют детей в 

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на 

смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане. 

Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития 

речи, произношения, индивидуальных логопедических занятий. 

Рабочая программа рассчитана в течение учебного года 1 ч в неделю (33 ч. - 1 

класс, 34 ч.  2, 3, 4 классы). 

Коррекционно 
– развивающая 

область 

Коррекционные  
курсы 

Количество часов по классам в 
неделю 

Всего 

 I доп. I II III IV + I доп. I доп. 

 Логоритмика 1 1 1 1 1 5 4 

Таблица тематического распределения часов. 

Класс Четверть Название раздела Количество часов 

1 класс I четверть Упражнения на ориентировку в пространстве 8 часов 

II четверть Ритмикогимнастические  упражнения 8 часов 

III четверть Игры под музыку 9 часов 

IV четверть Танцевальные упражнения 8 часов 

 Итого 33 часа 
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2 класс I четверть Упражнения на ориентировку в пространстве 8 часов 

II четверть Ритмикогимнастнческие упражнения 8 часов 

III четверть Игры под музыку 10 часов 

IV четверть Танцевальные упражнения 8 часов 
  Итого 34 часа 

3 класс I четверть Упражнения на ориентировку в пространстве 8 часов 

II четверть Ритмикогимнастнческие упражнения 8 часов 

III четверть Игры под музыку 10 часов 

IV четверть Танцевальные упражнения 8 часов 
  Итого 34 часа 

4 класс I четверть Упражнения на ориентировку в пространстве 8 часов 

II четверть Ритмикогимнастнческие упражнения 8 часов 

III четверть Игры под музыку 10 часов 

IV четверть Танцевальные упражнения 8 часов 
 Итого 34 часа 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

1 КЛАСС 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время 

ходьбы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях 

без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука 

вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т.д. 
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Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических рисунков. Упражнение на расслабление мышц. 

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или 

акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья 

свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник). 

3. Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии 

с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. Д). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением или речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые 

движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 

притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 

парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. Танцы и пляски. Пальчики и ручки. Русская народная мелодия 

«ой, на горето». Стукалка. Украинская народная мелодия. Подружились. Музыка т. 
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Вилькорейской. Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с 

притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

2 КЛАСС 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время 

ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать 

друг другу, перекладывать с места на место. 

2. Ритмико-гимнастнческие упражнения 

 Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая 

колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 

мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. 

Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание 

и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

3. Упражнения на координацию движений. 

 Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки 

от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону 

и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. Д.).  

 Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 
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 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

4. Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в 

свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание 

музыкальнодвигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

5. Танцевальные упражнения 

 Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная 

ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; подбочеившись одной рукой, другая с платочком 

поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: 

бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения местных 

народных танцев. Танцы и пляски Парная пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. 

Полька. Русская хороводная пляска. 

3-4 КЛАСС 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в 
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два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления 

одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего 

круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение 

движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и 

скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с 

напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с наклонами; 

повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с 

напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное 

положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. 

Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание 

через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону 

и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с 

круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию 

движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное 

отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, 

что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 

всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую 

подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, 

быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги 

на ногу, из стороны в сторону. 

3. Игры под музыку 
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Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 

сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных 

движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, 

применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче 

игровых образов  при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого 

сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные, 

игры с пением и речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой 

галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 

Основные требования к умениям учащихся  

1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

  Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально  положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико  танцевальным, 

гимнастическим упражнениям.  

  Наличие эмоционально ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям.  

  Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно 

творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• накопление представлений о ритме, синхронном движениии. 
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• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности 

Познавательные 

• навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно; 

• под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

• выполнять игровые и плясовые движения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Коммуникативные 

• умение координировать свои усилия с усилиями других;  

• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций.  

Предметные результаты: 

• различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

• воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок;  

• четко прекращать движение по сигналу петь выразительно, чётко проговаривая 

и выговаривая все звуки и слова песни, стихотворения; 

• ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, 

выполняя несложные задания; 
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• хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук, 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 движениями ног и туловища без музыки и с 

музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе. 

• отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

• 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; 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

• Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы.  

• Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки.  

• Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

• самовыражение ребенка в движении, танце.  

Познавательные  

Учащиеся должны уметь: 

• понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

• организованно строиться (быстро, точно); 

• сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

• соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

• правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, поскок». 

Коммуникативные 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты: 

• различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

• воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок; 

• четко петь выразительно, чётко проговаривая и выговаривая все звуки и слова 

песни, стихотворения; 

• ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, 

выполняя несложные задания; 

• хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук, четко 

выговаривать звуки; 
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• ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в колонне и 

по кругу, прекращать движение по сигналу; 

• согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и с 

музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе; 

• отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

• 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; 

3 - 4 КЛАСС 

Личностные результаты 

• Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в 

периодобучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический 

образ.  

• Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может 

мобильно управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию 

души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

• воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений. 

Познавательные 
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• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

• самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

• передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

•  повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

Коммуникативные 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• участие в музыкальноконцертной жизни класса, школы, города и др. 

Предметные результаты:различать смысл близких детям по тематике пословиц и 

поговорок; 

• воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок;  

• четко прекращать движение по сигналу петь выразительно, чётко проговаривая 

и выговаривая все звуки и слова песни, стихотворения; 

• ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, 

выполняя несложные задания; 
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• хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук, 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 движениями ног и туловища без музыки и с 

музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе; 

• отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

• 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. 

2.3.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ  КУРС ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА: 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями 

речи одним из направлений деятельности педагога-психолога является проведение 

психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует содержание своей работы 

на основании АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, примерных 

рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. Содержание 

коррекционно-развивающегося курса опирается на научно-методические разработки 

по проблеме коррекции психокоррекционного развития (Н.Л. Белопольская, Н.В. 

Бабкина, Е.Л. Инденбаум, Е. А. Медведевой и др.). 

Цель курса: развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, направленные на преодоление 

или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Задачи курса:  
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  формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

  коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, формирование навыков самоконтроля;  

  гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;  

  освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения;  

  развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

  формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

  предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

  оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками;  

  становление сферы жизненной компетенции;  

  стимулирование интереса к себе и социальному окружению.  

Количество часов: 34 ч.  

Психокоррекционные занятия проводятся педагогом-психологом 1 раз в неделю 

по 40 минут (групповая форма работы). Возможно проведение индивидуальных 

занятий по 20 минут по 2 одному-двум модулям программы в зависимости от 

индивидуальных особенностей и выраженности нарушения. 

Формы работы:  

• Работа в группе по типу тренинговых занятий.  

• Беседы, дискуссии.  

• Игры (подвижные, словесные).  

• Работа со сказкой.  

• Рисуночные методы.  

• Социальные истории.  

• Релаксация.  

• Работа в тетрадях, на специальных бланках.  

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 
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«Психокоррекционные занятия» являются курсом внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающего направления обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) отсутствует первичное нарушение 

интеллекта, сохранен слух, но имеются серьезные речевые дефекты, которые 

оказывают негативное воздействие на становление психики — невнятная речь, 

неправильное произношение звуков, недостаточная степень овладения звуковым 

составом слова, которое может повлечь за собой нарушение в развитии навыков 

чтения и письма.  

Из тяжелых речевых нарушений наиболее часто встречаются алалия, афазия, 

ринолалия, дизартрия. К ТНР можно отнести и некоторые из форм заикания (при 

условии, что из-за данного дефекта ребенок не может обучаться в обычной школе). 

Как правило, сюда относят сочетающееся с ОНР (общее недоразвитие речи) заикание. 

Особенности детской речевой деятельности оказывают непосредственное 

воздействие сенсорную, интеллектуальную и аффективно-волевую сферы, а именно — 

на процесс их формирования. Можно отметить недостаточную степень устойчивости 

внимания и ограниченность возможностей для его распределения. Невысокая 

мнемическая активность способна сочетаться с замедленным развитием остальных 

психических процессов. Имея полноценные предпосылки для овладения доступными 

для своего возраста мыслительными операциями, дети лишены такой возможности по 

причине отставания в развитии словесно-логического мышления, они едва способны 

овладеть навыками анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи выражаются также в 

виде соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций. 

Для них характерно и некоторое отставание развития двигательной сферы, 

выражающееся в недостаточной координации движений, низкой скорости и ловкости 

их выполнения. Наиболее трудным является выполнение движений в соответствии со 

словесной инструкцией из-за недостаточной координации пальцев кисти рук и уровня 

развития мелкой моторики. 

У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им 

свойственны частая смена интересов, ненаблюдательность, низкая мотивация, 
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негативное восприятие, неуверенность в собственных возможностях, высокий уровень 

раздражительности и агрессии, обидчивость, проблемы в общении и установлении 

контактов с окружающими. Подобные нарушения выражаются также в затрудненном 

формировании саморегуляции и самоконтроля. 

Приведенные выше особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

не могут быть преодолены спонтанно. Они требуют проведения целенаправленной 

коррекционной работы.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регулятивной и 

коммуникативной сфер личности ребенка.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования. Модульный принцип позволяет уточнить первостепенные 

задачи для конкретного ребенка или группы детей, увеличить количество часов на 

коррекционную работу с более выраженными психологическими дефицитами.  

Психологические особенности обучающихся с ТНР определяют направление 

выбора модуля:  

1. Недостаточная сформированность познавательных процессов, которая 

характеризуется трудностями пространственно-временной ориентировки, 

неустойчивостью внимания, слабой способностью к распределению и концентрации 

внимания, снижением объема слухоречевой памяти, точности сохранения и 

воспроизведения учебной информации, низким уровнем развития словесно-

логического мышления и основных мыслительных операций (анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, абстрагирования) – определяют выделение и 

содержание коррекционной работы психокоррекционного модуля по развитию 

познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций.  

2. Недостаточное развитие коммуникативных навыков, обедненность репертуара 

и невысокое качество владения коммуникативными средствами, приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, неустойчивость 

воспроизведения адекватных коммуникативных эталонов, чаще реактивный и 

малоконструктивный характер коммуникации, неумение поддерживать учебное 

сотрудничество, трудности принятия и соблюдения правил коммуникации, снижение 
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способности к пониманию смыслов и контекстов ситуации взаимодействия с 

окружающими – определяют выделение и содержание коррекционной работы 

психокоррекционного модуля по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими.  

3. Недостаточное развитие эмоциональной сферы, которая характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, трудностью различения и понимания 

эмоциональных состояний, сниженной способностью к вербализации собственного 

эмоционального состояния и окружающих, бедностью эмоционально-экспрессивных 

средств в общении с окружающими, низкой возможностью регуляции эмоций, 

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного 

выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных 

ситуациях определяют выделение и содержание коррекционной работы 

психокоррекционного модуля по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации. В работе учитываются и такие 

психологические особенности детей, как незрелость личности в целом, 

сопровождающаяся преобладанием эмоциональной мотивации, задержка 

формирования личностной готовности к школьному обучению, слабость внутренней 

позиции школьника, высокая внушаемость, сниженная критичность к своему 

поведению, чувство неуверенности в себе, боязливость, обидчивость и плаксивость, 

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, нестабильная 

самооценка, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования 

образа «Я».  

4. Недостаточная сформированность процессов саморегуляции деятельности и 

поведения, которая характеризуется слабой произвольностью, низкой осознанностью 

собственных действий, несформированностью навыков самоконтроля, 

неустойчивостью мотивации, отсутствием достаточной целенаправленности, 

неумением пошагово планировать свою работу, склонностью к аффективной 

дезорганизации деятельности – определяют выделение и содержание коррекционной 

работы психокоррекционного модуля по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов.  
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Педагог-психолог, как и другие специалисты психолого-педагогического 

сопровождения, проводит регулярную работу по формированию навыков жизненной 

компетенции, достижению личностных и метапредметных результатов освоения АОП. 

Поэтому направление по развитию сферы жизненной компетенции должно 

предусматриваться в каждом модуле и включаться в каждое занятие.  

На основе результатов стартовой психологической диагностики и в соответствии 

с заключением ПМПК педагог-психолог конструирует программу 

психокоррекционных занятий, исходя из актуального уровня развития и 

потенциальных возможностей группы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

В программу могут быть включены как все перечисленные модули, так и только 

некоторые из них, также один из модулей может выводиться на индивидуальную 

работу или может реализовываться в смешанных группах с детьми без нарушений 

развития. Вариативность возможна и по количеству часов на изучение модуля. В 

зависимости от индивидуально-типологических особенностей ребенка часы, 

отводимые на некоторые темы, могут перераспределяться, быть увеличены или 

уменьшены. На основе предложенной программы при необходимости могут 

конструироваться и индивидуальные программы психологических занятий для 

конкретного ребенка.  

Основное содержание коррекционно-развивающего курса 

Курс включает следующие разделы в соответствии с требованием ФГОС НОО 

ОВЗ к результату его освоения:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);  
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 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

Модульные разделы программы: 

1. Психокоррекционный модуль по формированию адаптации 

первоклассников к началу школьного обучения.  

 Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы, создание в группе доверия, снижение 

первичной тревожности, определение правил работы в группе, помощь детям в 

осознании своего нового статуса, принятие социальной роли и формирование 

активной позиции школьника, усвоение школьных правил.  

2. Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности 

и коррекции недостатков когнитивных функций.  

 Модуль направлен формирование у обучающихся психологических когнитивных 

структур путем целенаправленного и всестороннего развития системы психических 

познавательных процессов, которая создает основу для самостоятельной 

систематизации и структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний. 

Модуль включает развитие памяти, внимания, пространственно-временных 

представлений, зрительно-моторной координации, коррекцию недостатков 

перцептивных действий, мыслительных операций.  

На первом году обучение большее время уделяется процессам адаптации к началу 

школьного обучения, развиваются такие школьнозначимые функции как внимание, 

умение работать по образцу, сличать свои действия с образцом, умения принимать 

правило и соблюдать его. Значительное время отводится развитию точности и 

дифференцированности восприятия, зрительно-моторной и слухо-моторной 
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координации. Развитие мышления, памяти проводится с использованием предметно- 

практических действий, на наглядном материале. На втором и третьем году обучения 

развитие и коррекция когнитивных функций проводится с усложнением 

предъявляемого материала, увеличением объема инструкций, объема 

перерабатываемой информации. Повышаются требования к запоминанию аудиальной 

и визуальной информации и развитию наглядно-образного мышления как основы для 

эффективного последующего развития словесно-логического. На четвертом обучения 

основной акцент делается на работу с вербальным материалом, развитие словесно-

логического мышления. Повышаются требования к произвольности и речевому 

опосредованию при выполнении заданий.  

3. Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими. 

 Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование 

сознательной ориентации обучающихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности, умения слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, на основе овладения вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение.  

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами 

невербального общения (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также обучаются 

применять коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и пантомимические 

(открытая поза) жесты, знакомятся с понятием «психологическое пространство». 

Также важной составляющей психокоррекционной работы является формирование 

навыков употребления формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с 

приемлемыми способами начать общение и закончить его, с правилами знакомства, 

что в свою очередь способствует расширению словарного запаса. Дети учатся 

дифференцировать слова, используемые при приветствии и прощании и при 

обращении к взрослому человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы (на 

адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на 
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удовлетворение особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, 

применению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). 

формируется способность концентрировать внимание на партнере по общению, 

учитывать и уважать мнение собеседника, соблюдать удобную и приемлемую 

дистанцию для комфортного общения в разных ситуациях, учитывать при общении 

свои и собеседника средства невербального общения, настроение.  

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия как 

«дружба», «сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами вербального и 

невербального общения. Моделируемые ситуации на занятиях позволяют детям 

овладевать начальными навыками коллективного обсуждения (по содержанию 

заданий и правил по выполнению их, правил совместных игр).  

На четвертом обучения внимание уделяется развитию компетентности 

обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию с одноклассниками и 

толерантному отношению друг к другу. Занятия помогают обучающимся ближе 

познакомится со своим внутренним миром, с помехами в общении. Развитие навыков 

конструктивного взаимодействия обеспечивает успешное формирование 

положительных черт личности, благоприятные условия для становления младшего 

школьника как субъекта учебной деятельности.  

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков сотрудничества. 

Дети учатся ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

учатся контролировать свою речь и поступки, толерантному отношению к другому 

мнению, учатся договариваться и приходить к общему решению. Развивается 

способность к конструктивному взаимодействию, умение прислушиваться к словам 

партнера по общению, улавливать главный смысл сказанного.  

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с действиями и 

намерениями других, планировать осуществление деятельности, контролировать себя 

и других, отвечать не только за свои действия, но и за действия одноклассников, что 

способствует формированию у детей навыков самоконтроля и самоорганизации, 

рефлексии. Происходит осознание индивидуальных различий между 

одноклассниками, что в каждом человеке есть хорошее и плохое; нет только хороших 

или совсем плохих людей, что узнать человека можно только, если пообщаться с 



  424  
 

ними, что каждый человек нужен, важен и интересен, а отвергаемым быть плохо, у 

каждого есть свои сильные стороны и все дети в классе как одно целое и дополняют 

друг друга, что друзья не должны быть похожими и у каждого есть свои ценности.  

4. Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально- 

личностной сферы, формированию учебной мотивации.  

 Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших школьников, 

создает основу для формирования умения понимать и выражать свои эмоции, 

определять эмоциональное состояние других людей, проявлять собственные эмоции 

социально приемлемым способом, проявлять эмпатию, сбалансированность эмоций и 

способность к их самостоятельной регуляции.  

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать основные 

эмоции: радость, грусть, страх, гнев как на основе символических изображений, так и 

по мимическим и пантомимическим знакам, учатся воспроизводить (создание) мимику 

и пантомимику, соответствующую переживанию определенной эмоции.  

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции своего 

эмоционального состояния – преодолению таких негативных эмоций как грусть, страх 

и гнев. Учатся выражать гнев социально приемлемым способом. Обучаются с 

помощью вербальных и невербальных приемов выражать как отрицательные эмоции 

(гнева, обиды, страха), так и положительные (радости, удивления, интереса). Дети 

учатся приемам релаксации, умению расслабляться.  

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки 

саморегуляции собственных эмоциональных проявлений, умения справляться со 

своими негативными эмоциями и переживаниями, прививать навыки по поиску 

внутреннего эмоционально положительного ресурса, укреплять уверенность в своих 

силах и способностях.  

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий интерес к 

своему внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко 

включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие 

в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них 

важны не только успехи в учебе, но и признание окружающими их внутренней 

ценности и уникальности. В связи с этим цикл занятий посвящен теме взросления, 
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внутренним изменениям, осознанию своей уникальности, поиску и использованию 

внутренних ресурсов для достижения значимой цели.  

Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и 

отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в жизни близких взрослых, 

подростки понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и, это может 

порождать страх взросления. Поэтому дополнительными задачами занятий на данном 

этапе являются снятие тревоги и побуждение к учебной активности, формирование 

психологической готовности детей к переходу в пятый класс.  

5. Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов.  

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников с ОВЗ, 

формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и деятельности, 

создающих основу для развития внутренних механизмов программирования и 

контроля продуктивной деятельности.  

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как формирование 

осознанной регуляции моторно-двигательной сферы, и осознанной регуляции 

познавательных процессов.  

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы направлено 

на развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении, понимание характера 

движений, умения управлять своим телом, что в дальнейшем способствует 

повышению самоконтроля в поведении и учебной деятельности. Модуль включает 

игры и упражнения, направленные на балансировку и координацию движений, 

развитие моторной ловкости, внимания, снижения импульсивности.  

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций направлено на 

помощь детям на развитие более тонких движений руки по необходимой траектории; 

развитие контроля за движением руки; развитие умения составлять программу 

действий, анализировать их на вербальном уровне.  

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в 

помощи детям на развитие у обучающихся планировать действия и произвольно их 

выполнять. Обучение выстраивается на основе внеучебного и учебного материала и 
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включает в себя задания, которые должны быть выполнены с учетом определенных 

условий и правил.  

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает 

формирование регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с постепенным 

подключением заданий на развитие регуляции графо-моторных навыков с 

использованием преимущественно внеучебного материала.  

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных процессов 

и учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением вербальных и 

невербальных (схема, план и т. п.) инструкций. При этом практической основой для 

проведения данной психокоррекционной работы являются пособия Пылаевой Н. М., 

Ахутиной Т. В. «Школа внимания» и «Школа умножения».  

На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на следующих 

компонентах: развитие способности к произвольному удержанию и распределению 

внимания; развитие способности к удержанию цели деятельности; развитие 

способности к планированию действий и произвольное их выполнение; развитие 

способности подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу (системе 

правил).  

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, 

включая при необходимости упражнения на балансировку и координацию движений, 

развитие моторной ловкости, слухового внимания, снижения импульсивности на более 

поздних годах обучения.  

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке 

должна проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на 

формирование произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание 

любых выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий.   

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного обучения. (8 

часов) 

1 Знакомство. Я – 

школьник 

Формирование дружеских взаимоотношении ̆ в классном 

коллективе. Развитие навыков самопрезентации. 

1 
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Формирование понимания школьных правил.  

2 Зачем мне нужно ходить 

в школу 

Развитие познавательнои,̆ социальнои ̆ и учебной 

мотивации. Формирование внутренней позиции 

школьника. Работа с правилами: дифференциация 

школьных правил «чего нельзя делать» и правил «что 

нужно делать».  

1 

3 Какие ребята в моем 

классе 

Развитие мотивации общения в отношении 

одноклассников. Развитие понимания отличий между 

собой и другим. Формирование умения принимать 

особенности другого.  

1 

4 Моя «учебная сила»  Развитие уверенности в себе и своих учебных 

возможностях. Работа со сказкои.̆ Формирование основ 

рефлексивнои ̆позиции.  

1 

5 Я умею управлять собои ̆ Формирование понимания необходимости развития 

качеств, необходимых каждому школьнику. Формирование 

мотивации на развитие силы воли и навыков 

самоконтроля.  

1 

6 Я умею преодолевать 

трудности  

Формирование учебной мотивации. Развитие умения 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

завершения.  

1 

7 Я умею слушать других  Развитие умения работать в парах. Формирование навыков 

совместной деятельности.  

1 

8 Я умею учиться у 

ошибки  

Формирование адекватного отношения к учебнои ̆неудаче, 

ошибкам. Формирования отношения к ошибке как к 

ресурсу (учимся на ошибках, ошибки-помощники).  

1 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных 

функции.̆ (6 часов) 

9 Кто точнее нарисует.  Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. 

Умение следовать инструкции в простых игровых 

заданиях. Ориентировка в схеме тела (выше/ниже, 

сверху/снизу, над/под). Конструирование по наглядно 

предъявляемому образцу.  

1 

10 Будь внимательным Развитие наглядно-образного мышления на материале игр 

на конструирование. Конструирование из палочек и 

карточек по образцу. Развитие сосредоточения внимания 

на материале задании ̆«Найди отличие».  

1 

11 Загадочные фигуры. 

Пройди путь 

Развитие пространственной ориентировки и зрительного 

восприятия на материале заданий выделения фигуры из 

фона, наложенных и зашумленных изображений. 

Ориентировка в пространстве помещения: определение 

пространственного расположения объектов (ближе/дальше, 

справа/слева относительно какого- либо ориентира).  

1 

12 Логические цепочки. 

Запомни точно 

Развитие зрительного восприятия, аналитико- 

синтетической функции. Анализ наложенных 

изображений, выделение фигуры из фона. Развитие 

способности анализировать простые закономерности: 

продолжи ряд, закончи узор.  

1 

13 Повтори за мной. 

Проложи маршрут 

Развитие зрительно, двигательнои ̆ слуховой памяти с 

использованием заданнои ̆ программы последовательных 

действий. Ориентировка в пространстве помещения 

школы: построение маршрута передвижения.  

1 

14 Раздели правильно. 

Волшебный фотограф 

Развитие мышления (функция классификации): разделение 

объектов на группы по цвету, форме, размеру. Развитие 

1 
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зрительно-моторнои ̆ и слухо- двигательнои ̆ памяти. 

Развитие мышления (функции сравнения, анализа и 

синтеза) на наглядном материале: найди отличия, сделай 

одинаковым.  

Модуль по развитию коммуникативных компетенции ̆и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими (6 часов) 

15 О дружбе и друзьях  Знакомство с понятием дружба; отработка умения 

присоединяться к группе. Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы (аккуратныи,̆ 

внимательныи,̆ вежливыи,̆ находчивыи,̆ веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивыи,̆ благодарный и др.).  

1 

16 Знакомство  научить детей правильно представлять себя в процессе 

знакомства; помочь детям понять, почему иногда, даже 

если мы все делаем правильно, с нами не хотят 

знакомиться; отработать следующие навыки: «Умение 

знакомиться», «Умение началть разговор», «Умение 

закончить разговор», «Умение присоединиться к группе», 

«Умение реагировать на неудачу», «Умение принять 

отказ».  

1 

17 Просим прощения  

 

Помочь детям осознать, что просить прощения, если ты 

обидел кого-нибудь или плохо себя вел — это нормально; 

научить детей понимать, когда они своим поведением 

обижают, задевают кого- либо и надо просить прощения; 

освоить шаги, действия, нужные для того, чтобы 

извиниться; помочь детям понять, что они могут 

чувствовать себя неловко до того, как попросят прощения, 

но им будет лучше, когда они выразят сожаление о 

случившемся.  

1 

18 Помогаем сами и 

принимаем помощь  

Помочь детям осознать, что каждыи ̆ человек нуждается в 

том, чтобы помогать и принимать помощь; помочь детям 

научиться просить других о помощи и благодарить за 

помощь; дать им возможность попрактиковаться в том, 

чтобы приносить пользу классу и всему школьному 

сообществу.  

1 

17 Я – член команды!  Помочь детям понять важность взаимодействия при 

выполнении различных задач; помочь осознать, что, 

работая на достижение общеи ̆цели, каждыи ̆получает свою 

пользу; что многие вещи лучше всего делать вместе и что 

каждый должен выполнять свою часть работы, которую 

трудно будет сделать кому-то еще; помочь им понять, что 

без взаимодействия, без совместных усилий некоторые 

вещи просто невозможно сделать.  

1 

18 Что не сделает один – 

сделаем вместе  

Обратить внимание детеи ̆ на трудности, которые могут 

возникнуть в какои-̆либо деятельности, если работать 

одному и что совместные усилия с партнером по общению 

приведут к положительному результату.  

1 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально- личностнои ̆сферы, формированию учебной 

мотивации. (6 часов) 

19 Радость. Что такое 

мимика  

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии 

радости. Формирование знаний об основных эмоциях, об 

особенностях их проявления, способах адекватного 

выражения эмоций и средствами их невербального 

выражения. Формирование осознания относительности 

1 
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оценки чувств.  

20 Жесты. Радость можно 

передать движением  

Ознакомление с понятием «жесты». Развитие умения 

анализировать возможности эмоционально-экспрессивных 

неречевых средств.  

1 

21 Радость можно передать 

прикосновением и 

подарить взглядом 

Ознакомление с неречевыми средствами выражения 

эмоций. Развитие навыков оказания эмоциональной 

поддержки.  

1 

22 Грусть. Как поддержать 

грустного человека 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии грусти. 

Развитие навыков рефлексии и эмпатии.  

1 

23 Страх. Откуда он взялся  Актуализация знаний об эмоциональном состоянии страха. 

Развитие умения анализировать причины возникновения 

разных эмоций. 

1 

24 Как справиться со 

страхом  

Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 

проявлении.̆ Развитие умения анализировать причины 

возникновения разных эмоции.̆  

1 

25 Гнев. С какими 

чувствами он дружит  

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии гнева. 

Развитие умения дифференциации и вербализации причин 

возникновения эмоциональных состоянии.̆  

1 

26 Обида и стыд Расширение репертуара способов социально приемлемого 

выражения эмоциональных реакции.̆  

1 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции 

недостатков регулятивных процессов 

27 Попади в цель Снятие психоэмоционального напряжения. Формирование 

произвольности двигательнои ̆регуляции. Оптимизация 

тонуса мышц.  

1 

28 Наид̆и ошибку  Развитие концентрации и переключения внимания. 

Развитие двигательного контроля. Снижение 

импульсивности.  

1 

29 Учись слушать и 

выполнять  

Развитие межполушарного взаимодеис̆твия. Формирование 

произвольной регуляции собственнои ̆деятельности.  

1 

30 Попробуи ̆повтори  Расслабление мышц верхних и нижних конечностеи.̆ 

Развитие мышечного контроля. Формирование 

произвольности деятельности. Развитие умения 

произвольно направлять свое внимание на мышцы, 

участвующие в движении.  

1 

32 Соблюдай правило  Развитие двигательнои ̆памяти. Развитие навыков 

удержания программы. Расслабление мышц верхних и 

нижних конечностей. Развитие мышечного контроля. 

Формирование произвольности деятельности.  

1 

33 Кто точнее нарисует  Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требовании.̆ Развитие умения удерживать инструкцию и 

точного ее выполнения. Развитие умения самостоятельно 

выполнять задания по образцу.  

1 

34 Раскрась правильно  Развитие зрительно-моторной координации. Развитие 

навыков контроля зрительной деятельности. 

1 

Всего часов 34 

2 КЛАСС 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных 

функции ̆

1 Наид̆и и повтори  Повышение объема внимания, развитие переключения 1 
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внимания. 

2 Слушай и запоминай  Развитие визуальнои ̆и аудиальной памяти (10 слов, 7 – 10 

предметов с учетом расположения). Запоминание 

последовательности движении ̆и их воспроизведение.  

1 

3 Волшебные узоры  Развитие конструктивнои ̆деятельности: задание «Сложи 

узор» из 9 кубиков, «Танграм» и подобные задания.  

1 

4 Загадочные слова  Развитие мышления (функция сравнения): сопоставление 

признаков понятий. Образное сравнение понимание 

метафор.  

1 

5 Такие разные слова  Развитие мышления (функция классификации): 

классификация объектов по двум заданным основаниям, 

классификация объектов по двум самостоятельно 

найденным основаниям.  

1 

6 Логические задания  Развитие мышления (функция обобщения): выделение 

лишнего объекта из ряда. 

1 

7 Составь рассказ  Определение причинно-следственных зависимостеи ̆в 

серии сюжетных картинок.  

1 

8 Расскажи и объясни  Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи. Задания по типу простые аналогии.  

1 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими 

9 Встреча друг с другом Развитие интереса к самопознанию и познанию других. 1 

10 Начало путешествия в 

страну Общения 

Развитие осознания значимости общения в жизни 

человека. Развитие умения анализировать отношения с 

одноклассниками. 

1 

11 Что взять с собой в 

путешествие? 

Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества. 1 

12 Что я знаю о себе? Развитие интереса к собственному Я. 1 

13 Как и почему 

начинаются ссоры? 

Развитие умения осознавать причины ссор. 1 

14 Сказка о конфликте и 

контакте 

Формирование представлений о содержании понятий 

«конфликт» и «контакт».  

1 

15 Какие мы в общении? Развитие умения различать, как воспринимает себя сам 

обучающийся и как его воспринимают другие.  

1 

16 Свои и чужие  Формирование осознания ценности теплых 

эмоциональных отношении ̆между людьми. Формирование 

осознания различия в отношении к «своим» и «чужим». 

Формирование толерантного отношения к окружающим 

людям. Способствование получению опыта 

сотрудничества и конкуренции.  

1 

17 Девчонки + мальчишки = 

...  

 

Формирование осознания особенности своего отношения к 

представителям противоположного пола. Формирование у 

девочек и мальчиков позитивных установок по отношению 

друг к другу в ходе совместного принятия группового 

решения.  

1 

18 Друзья и недруги Формирование осознания ценности дружеских отношении ̆

между людьми.  

1 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностнои ̆сферы, формированию учебной 

мотивации 

19 Люди отличаются друг 

от друга своими 

качествами 

Ознакомление с понятием «качества людей». Развитие 

мотивации познания своих качеств и особенностей. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я».  

1 

20 Хорошие качества людей  Развитие осознания собственных положительных качеств. 1 
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Расширение словаря положительных личностных качеств в 

характеристике человека.  

21 Самое важное хорошее 

качество  

Развитие осознания собственных положительных качеств. 

Формирование осознания значимости положительных 

качеств в жизни человека. Формирование представлении ̆о 

роли положительных личностных качеств в решении 

сложных социальных ситуаций.  

1 

22 Кто такои ̆сердечный 

человек  

Формирование представлений о качестве «сердечность». 

Развитие представления о связях между различными 

качествами личности. Развитие умения эмоциональную 

поддержку другому. оказывать  

1 

23 Кто такои ̆

доброжелательныи ̆

человек  

Формирование представлений о качестве 

«доброжелательность». Развитие умения 

дифференцировать свои личностные качества и качества 

другого. Формирование представлении ̆о роли 

доброжелательности в разрешении конфликтных ситуации.̆ 

Развитие позитивного самоотношения.  

1 

24 Я умею быть 

доброжелательным  

Формирование образа доброжелательного человека. 

Формирование представления о роли доброжелательности 

при взаимодействии с другими. Развитие умения выделять 

признаки доброжелательности в поведении и общении.  

1 

25 Какие качества нам 

нравятся друг в друге  

Развитие умения дифференциации личностных качеств. 

Развитие умения опираться в суждениях на собственное 

мнение Развитие осознания своих предпочтении.̆  

1 

26 В каждом человеке есть 

темные и светлые 

качества  

Развитие понимания собственных качеств, особенностеи.̆ 

Формирование принятия себя. Развитие позитивного 

самоотношения. Развитие умения выделять 

положительные стороны в сложных ситуациях.  

1 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов 

27 Составление 

предложений  

Развитие навыков составления программы: составление 

программы действий на учебном материале. Развитие 

умения простраивать деятельность в умственном плане.  

1 

28 Назови предмет  Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словеснои ̆инструкции. Развитие умения выполнять 

задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения 

задания.  

1 

29 Сравни предметы  Развитие навыков выполнения действий по инструкции 

взрослого и одноклассников. Развитие навыков 

составления программы. Развитие умения устанавливать 

последовательности.  

1 

30 Срисуй фигуры  Развитие целенаправленной саморегуляции. Развитие 

крупной и мелкой моторики. Развитие зрительно-моторнои ̆

координации.  

1 

31 Сгруппируи ̆фигуры  Развитие умения сознательно подчинять свои действия 

правилу. Развитие умения самостоятельно выполнять 

задания по образцу.  

1 

32 Отгадай ребусы  Пошаговое выполнение новои ̆программы. Перенос 

навыков действия в соответствии с программои.̆  

1 

33 Допиши примеры и 

ответы  

Отработка программы с обратным рядом чисел и его 

контроля. Свертывание программы работы с обратным 

рядом чисел. Тренировка зрительного внимания и 

1 
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зрительно-моторных координации.̆  

34 Соедини по образцу  Интериоризация программы обратного ряда. Тренировка 

способности к избирательнои ̆актуализации ряда и 

переключению.  

1 

Всего часов 34 

 

3 КЛАСС 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных 

функции ̆

1 Занимательные фигуры Развитие целостности и константности зрительного 

восприятия. Узнавание объекта по его части, 

дорисовывание объекта до целого. Распознавание 

конфликтных изображений (задания по типу химер).  

1 

3 Послушай и нарисуй Развитие слухо-моторной координации. Графические 

диктанты по клеточкам (изображение целостных объектов, 

например, заяц).  

1 

4 Интересные считалочки Повышение распределения внимания: задания по типу 

таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с 

числовым рядом. 

1 

5 Запоминай-ка  Развитие опосредованного запоминания методом 

пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для 

запоминания информации.  

1 

6 Как я запоминаю  Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 

информации по ключевому признаку, по ассоциативнои ̆

связи.  

1 

7 Загадочное послание  Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от 

несущественных признаков, выделения существенных 

признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения 

заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, деис̆твий 

по заданной закономерности.  

1 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими 

8 Знакомьтесь —общение!  Развитие интереса к изучению своего внутреннего мира. 

Развитие рефлексивной позиции.  

1 

9 Я – это интересно Развитие навыков рефлексии. Формирование умения 

оказывать психологическую поддержку. Формирование 

осознания собственных достоинств и способностей. 

1 

10 Общение – дело общее Развитие экспрессивных способностей и навыков 

эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

1 

11 Как хорошо уметь 

слушать 

Ознакомление с понятием «слушать» и «слышать». 

Развитие умения слушать. 

1 

12 Поговорим без слов Ознакомление с неречевыми средствами общения. 1 

13 Как важно уметь 

задавать вопросы 

Формирование осознания значимости активного слушания 

в общении. Развитие умения формулировать вопросы для 

правильного понимания собеседника.  

1 

14 Моя речь  Формирование осознания значимости грамотнои ̆речи для 

правильного понимания друг друга в общении.  

1 

15 Берегите, пожалуйста, Развитие навыков эффективного речевого взаимодействия. 1 
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речь! 

16 А умеете ли вы спорить? Ознакомление с понятиями «спор» и «дискуссия». 

Развитие умения убеждать. Развитие понимания роли 

использования аргументов в споре.  

1 

17 Чемоданчик Мастера 

Общения 

Развитие умения убеждать. Развитие навыков 

эффективного речевого взаимодействия.  

1 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностнои ̆сферы, формированию учебной 

мотивации 

18 Королевство 

Внутреннего мира  

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. 

Формирование представления о психической реальности. 

Формирование представления об основныхх 

составляющих Я- образа. Развитие самоанализа и 

рефлексии.  

1 

19 Что я знаю о себе?  Развитие рефлексивной позиции и ее анализа. Развитие 

потребности к самоанализу и рефлексии.  

1 

20 Я — это кто?  Формирование осознания собственной уникальности. 

Формирование представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Развитие потребности к 

самоанализу и рефлексии.  

1 

21 Мои ощущения  Формирование понимания роли ощущений в познании 

окружающего мира. Развитие способности к 

дифференциации и идентификации различных видов 

ощущений.  

1 

22 Что такое темперамент?  Формирование осознания индивидуальных различии ̆

между людьми. Ознакомление с психологическими 

особенностями различных типов темперамента.  

1 

23 Типы темперамента  Формирование осознания уникальности и неповторимости 

каждого человека. Развитие мотивации познания 

особенностей своего темперамента.  

1 

24 Разные люди — разные 

характеры  

Расширения словарного запаса для обозначения черт 

характера. Развитие умения описывать черты характера 

других людей. Развитие произвольности поведения.  

1 

25 Мой характер: оценим 

недостатки  

Формирование осознания непривлекательных черт своего 

характера за счет получения обратнои ̆связи от другого. 

Развитие рефлексивных способностей. Развитие 

способности оценивать других.  

1 

26 Королевство моего 

Внутреннего мира  

Развитие интереса к самопознанию. Формирование 

осознания собственных психологических особенностеи.̆ 

Развитие способности к рефлексии.  

1 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов 

27 Покажи ответы по 

порядку  

Отработка поэлементного выполнения программы, 

вынесеннои ̆вовне. Отработка следования заданнои ̆

программе, тренировка зрительно-моторных координации.̆  

1 

28 Наид̆и и покажи ответы  Отработка совместных действий по внешне 

представленнои ̆программе, тренировка зрительно-

моторнои ̆координации. Отработка интериоризации 

программы ориентирования в прямом ряду в таблице со 

случайным расположением чисел.  

1 

29 Запиши ответы  Постепенная интериоризация программы следования по 

маршруту, тренировка зрительно-моторных координации ̆и 

произвольного внимания. Тренировка работы по 

программе, упражнения зрительно-моторных координаций, 

1 
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тренировка произвольного внимания, избирательности, 

переключения, контроля.  

30 Зашифруи ̆числа  Тренировка в составлении программы, работа по 

программе с учетом двух признаков (номер по порядку и 

цвет). Отработка действия по программе в усложненных 

ситуациях, упражнения на ориентацию в пространстве.  

1 

31 Соедини по порядку  Отработка действия по простой наглядной программе, 

вынесеннои ̆вовне упражнение зрительно-моторной 

координации. Отработка переключаемости и возможности 

длительного удержания внимания.  

1 

32 Заполни таблицу ответов 

в обратном порядке  

Работа со зрительно-пространственными конфигурациями 

графических объектов. Тренировка способности 

следования программе на сложном материале. Развитие 

целостности зрительно-пространственного восприятия.  

 

33 Заполни пропуски  Тренировка способности следования программе на 

сложном материале, целостности зрительно- 

пространственного восприятия.  

 

34 Математический 

кроссворд 

Контроль за умением действовать по нагляднои ̆

программе. Тренировка длительного удержания внимания 

и переключения, отработка зрительно-моторных 

координации.̆  

 

Всего часов 34 

 

4 КЛАСС 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных 

функции ̆

1 Запомни и повтори  Развитие опосредованного запоминания. Формирование 

ассоциативных связеи ̆для запоминания информации.  

1 

2 Как я запоминаю  Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 

информации по ключевому признаку, по ассоциативнои ̆

связи.  

1 

3 Занимательные таблицы  Умение перекодировать текстовую информацию в формат 

таблицы. Логическии ̆анализ текстовой информации.  

1 

4 Составь таблицу  Умение работать с информациеи ̆в формате таблицы, 

умение чтения табличных данных, умение 

преобразовывать табличные данные в текстовую или 

схематическую форму. Умение заполнять таблицы.  

1 

5 Угадай, чей признак  Формирование логического действия анализа и синтеза: 

выделение существенных признаков, оперирование 

признаками, синтезирование объекта по заданным 

признакам.  

1 

6 Игры со словами  Формирование логического действия классификации: 

группировка объектов, называние групп объектов, 

определения признака для группировки.  

1 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими 

7 Я в море людей  Развитие мотивации сотрудничества в ситуации 

совместного поиска информации. 

1 

8 Имя мое...  Формирование осознания уникальности и глубины своеи ̆ 1 
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личности.  

9 Моя семья  Актуализация понимания ценности семеин̆ых отношении.̆ 

Развитие осознания своих чувств по отношению к 

различным членам семьи.  

1 

10 Мои эмоции и общение Развитие понимания роли негативных эмоции ̆в общении. 

Развитие способности к пониманию чужих эмоций по 

выражению лица, жестам, взглядам. Развитие умения 

выражать свои эмоции с помощью неречевых средств.  

1 

11 Что такое конфликт Формирование осознания конфликта в общении и его 

последствии.̆ Развитие представлении ̆о различных 

стратегиях поведения в конфликтных ситуациях.  

1 

12 Сказка о понимании Развитие умения устанавливать контакт в различных 

ситуациях общения. Развитие представлении ̆о том, что 

помогает людям понимать друг друга. 

1 

13 Когда приходит 

понимание?  

Формирование осознания значимости внимательного 

отношения к другому человеку.  

1 

14 Комфорт и общение Актуализация правил комфортного общения.  1 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов 

15 Кто Я Формирование позитивного самоотношения. Развитие 

мотивации познания собственных особенностеи.̆  

1 

16 Какой Я – большои ̆или 

маленькии ̆ 

Формирование осознания обучающимися происходящих в 

них перемен. Формирование осознания своей 

уникальности и неповторимости. Развитие адекватной 

самооценки.  

1 

17 Я глазами других  Развитие рефлексивной позиции. Формирование 

понимания роли индивидуальных особенностей во 

взаимодействии с другими.  

1 

18 Мои способности  Ознакомление с понятием «способности», исследование 

своих способностеи ̆и возможностей. Выработка 

адекватного отношения к ошибкам и неудачам.  

1 

19 Я могу, Я умею  Развитие навыков анализа своих стремлений и 

возможностей, их сопоставления. Развитие навыков оценки 

своих способностеи ̆и возможностей. Развитие навыков 

рефлексии.  

1 

20 Мои достижения  Развитие навыков оценки своих способностей и 

возможностей. Формирование адекватной самооценки.  

1 

21 Мой выбор, мои ̆путь  Развитие умения планировать цели и пути самоизменения. 

Развитие умения принимать на себя ответственность.  

1 

22 Мой внутренний мир  Формирование осознания своеи ̆уникальности и 

неповторимости. Развитие идентификации и 

дифференциации своих индивидуальных особенностей.  

1 

23 Кого я могу впустить в 

свои ̆внутренний мир  

Развитие навыков анализа качеств другого человека по 

невербальным и вербальным признакам, поступкам. 

Развитие навыков самоанализа и умения рассказывать о 

себе.  

1 

24 Я расту – я изменяюсь  Развитие умения планировать цели и пути самоизменения. 

Формирование умения идентификации собственных 

внутренних и внешних изменении.̆ Формирование 

позитивного образа будущего.  

1 

25 Образ моего «Я»  Развитие умения планировать цели и пути самоизменения. 

Актуализация образа желаемого будущего. Повышение 

уверенности в себе и развитие самостоятельности.  

1 
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Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов 

26 Продолжи дорожку  Интериоризация программы работы с обратным рядом 

чисел, отработка переключения с программы на 

программу.  

1 

27 Продолжи ряд  Интериоризация программы работы обратного ряда чисел, 

самостоятельное построение программы.  

1 

28 Соедини пример и ответ  Интериоризация программ работы с прямым и обратным 

рядами чисел. Тренировка длительности удержания 

внимания. Закрепление работы с обратным рядом по 

усвоенной (интериоризированной) программе.  

1 

29 Наид̆и ответы в прямом 

и обратном порядке  

Интериоризация избирательных программ обратного ряда 

чисел. Отработка переключения с программы на 

программу. Тренировка произвольного внимания, его 

распределения, самоконтроля, предупреждения 

импульсивных реакции.̆  

1 

30 Обведи и прочти число 

единиц в каждом ответе 

Перенос принципа параллельного поиска. Тренировка в 

четком удержании программы, в дифференциации близких 

программ.  

1 

31 Покажи ответы в 

обратном порядке 

Закрепление работы по программе с параллельными 

рядами чисел. 

1 

32 Обведи ответы в 

таблицах по той же 

программе  

Отработка в речевом плане программы действий с 

параллельными рядами. Тренировка переключения в 

перцептивно сложном задании.  

1 

33 Наид̆и лишнее число  Тренировка навыка анализа новой программы, тренировка 

контроля своих деис̆твии ̆к нагляднои ̆программе.  

1 

34 Запиши цифрами 

считалку  

Контроль усвоения деис̆твия по интериоризированной 

программе счетного ряда.  

1 

Всего часов 34 

Планируемый результат освоения коррекционно-развивающего курса 

(требования к результату):  

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:  

 позитивное отношение к посещению школы;  

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы;  

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:  

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий;  
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 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился);  

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым);  

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности;  

 способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций:  

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности;  

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант);  

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами,  

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;  
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 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.);  

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале,  

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, 

но и в образном или частично в умственном плане.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков:  

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций;  

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик 

контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости;  

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию.  

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников;  

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;  

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии;  

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения;  
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 овладение формулами речевого этикета;  

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам;  

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.  

Система оценки достижений планируемых результатов (формы контроля). 

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде:  

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой)  

 Определение школьной адаптации (анкета по Л.Л.Венгер и С.А. Бугрименко)  

 Анкетирование педагогов, родителей  

 Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан)  

 Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа зверей» 

(Панченко С.)  

 Определение мотивации к школьному обучению  

 Методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р.Жиля)  

 Проективная методика «Я в школе» (методика Овчаровой Р.В.)  

Мониторинг уровня развития произвольной сферы:  

 Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина  

 Методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.  

 Тест развития произвольной регуляции деятельности Семеновой О.А.  

 Наблюдение (анкета по выявлению признаков импульсивности)  

Мониторинг уровня развития коммуникатиной сферы: 

 Анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня развития 

коммуникативных навыков младших школьников.  

 Социометрия  

Мониторинг уровня развития познавательной сферы:  

 «10 слов» Лурия А.Р.  

 «Расставь значки» на основе методик Немова и Векслера  

 «Последовательные картинки»  
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 Предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого смысла в 

текстах  

 «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант  

 Простые аналогии 

2.3.3. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Адаптированная школа-интернат № 4» на уровне 

начального общего образования (далее - Программа) разработана на основе 

Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. 

Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью, Адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Адаптированная школа-интернат № 4». 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в ГОБОУ «АШИ № 4»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления ГОБОУ «АШИ № 

4» и утверждена педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 
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 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в ГОБОУ «АШИ № 4» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в ГОБОУ «АШИ № 4» 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, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель воспитания обучающихся в ГОБОУ «АШИ № 4»: 

 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. 

 Задачи воспитания обучающихся в ГОБОУ «АШИ № 4»: 
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 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
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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; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического 

просвещения, формирования российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования 

традиционных российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) 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; 

7) 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; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

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 НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
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 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 
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 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

Специфика расположения Учреждения. Здание ГОБОУ «АШИ № 4» находится по 

адресу: ул. Ломоносова д. 18, корпус № 4.  

Природно - климатические особенности в Великом Новгороде, умеренно 

континентальный климат. В целом, климат характеризуется как относительно 

холодный. Зима умеренно морозная и многоснежная, а лето прохладное и сырое. 
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Климатическая зима начинается с середины ноября и продолжается до апреля. В конце 

января – начале февраля нередки довольно сильные морозы. Лето совсем не жаркое. 

Осень продолжительная. Влажность воздуха, как правило, высокая. Частое вторжение 

циклонов с Атлантики делает погоду неустойчивой и легко сменяемой. Осенью дожди 

часто бывают затяжными.   

Территориальные особенности. Образовательное Учреждение располагается в 

западной части города. Микрорайон занимает частный сектор. В районе Учреждения 

находятся школа № 10, детские сады № 14, №52, торгово-развлекательный центр 

«Мармелад» 

Социально-экономическая сфера в микрорайоне Учреждения развита слабо.  

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о 

его неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, 

существует полинациональность (цыгане, армяне, азербайджанцы, таджики, чеченцы, 

украинцы, и др.). В Учреждении преобладает русское население среди учащихся.  

Большой процент населения рабочих профессий (61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 3,1% - 

предприниматели, 2,4% - военнослужащие, 12% - интеллигенция 2,8% - др. категории, 

14,2% - безработные). В социальном заказе родители ставят на первое место план 

обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение.   

Дети принимаются в Учреждение на основании психолого-медико 

педагогической комиссии. В образовательном Учреждении есть специальные 

коррекционные классы для детей с ограниченными возможности здоровья, 

обучающиеся имеют логопедические нарушения, а именно дизартрия и дислалия,  

алалия (моторная и сенсорная) и ФНР (фонетикофонематические нарушения), 

ринолалия и ОНР (общее недоразвитие речи).   

Транспортные подъезды к Учреждению удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города.  

Уникальность Учреждения состоит в том, что оно располагается в одном здании, 

имеет структурные подразделения дошкольные группы и группы интерната. В 

Учреждении созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 
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современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi имеется оборудование в 

учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционо - развивающих 

занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона Учреждения и 

в шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения 

экскурсионных мероприятий с обучающимися: «Культурный центр «Акрон», «Театр 

для детей и молодёжи «Малый», «Детская библиотека имени В.В. Бианки», 

«Библиотечный центр «Читай город», «Садовый центр «Милава парк», и др.  

Значимые партнеры Учреждения. Это подрядные организации, которые на 

договорной основе обеспечивают содержание и жизнедеятельность здания, питание в 

школьной столовой.  

Особенности контингента учащихся.  

В 1 - 9 классах Учреждения обучается до 113 обучающихся в зависимости от 

ежегодного набора первоклассников.  

Состав обучающихся неоднороден и различается:  

  по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются 

нарушения речи. Учащиеся обучаются по программам коррекционно - развивающей 

направленности. Наряду с Основной образовательной программой начального и 

основного общего образования в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам;  

  по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных представителей) нет 

обучающихся с неблагополучных семей, нет учащихся с дивиантным поведением, нет 

детей, стоящих на различных видах учета.  
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  по национальной принадлежности, которая определяется среди учащихся 

большой процент детей русскоязычные.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение по стажу с 

большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно 

высоким уровнем творческой активности, и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий, обучающихся в Учреждении.  

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования в ГОБОУ «АШИ 

№ 4».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители (законные представители) с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка.  

Оригинальные воспитательные находки Учреждения.   

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 

целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 

уклада;   

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать 

содержание урочной и внеурочной деятельности;   

4) Обеспечение 100%-го охвата внеурочной деятельностью всех категорий, 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов Учреждения с 

привлечением педагогов дополнительного образования;   
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5) Модель управления результатами образования на основе системы 

распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педагога 

за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных 

представителей), на которых основывается процесс воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4» 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в Учреждении;  

  ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей (законных представителей);  

  реализация процесса воспитания через создание в Учреждении детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу при активном привлечении родителей (законных представителей) учащихся;  

  организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 

(законных представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основные традиции воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4»: 

  стержень годового цикла воспитательной работы Учреждения - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

  важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

  условия в Учреждении создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
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  отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных 

дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности;  

  педагоги Учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

  ключевая фигура воспитания в Учреждении - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности Учреждения. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 

представлены по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, 

в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определенного направления деятельности в ГОБОУ «АШИ № 4».  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

и другое). 

2.2.1 Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся.  

Работа с классом:  

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
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  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно - нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

  однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями); 

  празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши;  

  регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 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 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые мероприятия.  

Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбу учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. Детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира («занимательная экономика», «история России в лицах», 

«конституционное право в россии», «потребительское право», «занимательная 

математика» и др.).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 
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компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («дискуссионный клуб», «юный 

журналист» и др.).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда («Мой Великий Новгород»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых («волейбол-пионербол»).  

Трудовая деятельность курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Модуль «Самоуправление»   

Поддержка детского самоуправления в учреждении помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 1 - 4 классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога) в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

  Через чередование традиционных поручений (чтп), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («совет 

дела»), а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками.  
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  Через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов:  

 Через деятельность «совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных 

делах.  

На индивидуальном уровне:  

 Через чередование традиционных поручений (чтп), наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

Модуль «Профориентация»   

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

На внешнем уровне:  

• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

На уровне школы:  
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• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

На уровне класса:  

• Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

Индивидуальный уровень  

• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими 

профессии.   

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»   

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

• Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
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• Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов, что стало актуальным в пандемию.  

На индивидуальном уровне:  

• Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• Помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

2.2.2 Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся 

в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 
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активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности  

Вне образовательной организации:   

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование  окружающего школу социума;  

Социально - значимые 

проекты  

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой деятельности, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления  

 

 

 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:   

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы;  

Общешкольные праздники, 

школьный проект  

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся;  

Торжественные ритуалы. 

Посвящения в образовательные 

достижения  

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы  

Церемонии награждения (по 

итогам года)  

На уровне классов:   

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Делегирование представителей классов в Выборные собрания учащихся  
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общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей  

На уровне обучающихся:   

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных  

Распределение и поручение 

ролей учащимся класса  

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 

необходимости)  

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми;  

Организованные ситуации подготовки,  

проведения и анализа 

ключевых дел  

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Частные беседы с 

обучающимся; Включение в 

совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для 

обучающегося  

Модуль «Детские общественные объединения»   

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
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другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

(такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;  

 участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

В ГОБОУ «АШИ № 4» действуют следующие основные детские объединения  

Модуль «Школьные СМИ»   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  

Название 

объединения 

Класс Содержание деятельности 

«я-волонтёр» 

  

1-4 Приобщение обучающихся к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России; 

воспитание детей в духе любви к родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа, 

своей страны, своего города; развитие творческих 

способностей детей и формирование основ их 

социально ответственного поведения в обществе и 

семье.  
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 школьная интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности  

Формирование наглядными 

средствами положительных 

установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия  

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) И их периодическая 

переориентация - конкурс «Лучший 

школьный коридор»  

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира  

Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных школьных 

событиях: благотворительная ярмарка 

семейных поделок в пользу нуждающихся в 

помощи  

Оборудование спортивных, 

оздоровительнорекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся   

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы;  

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные 

формы общего  

Пользования книгами  

Стеллажи свободного книгообмена в  

Вестибюле школы  

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 
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длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися;  

родителей  

Оформление пространства   

проведения конкретных школьных 

событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п.   

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации  

Символика класса и школы: флаг школы  

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.  

Благоустройство различных  

участков пришкольной территории  

Конкурсы творческих проектов  

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательного 

учреждения обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 

организации как:  

 оформление интерьера школьных помещений (рекреаций, лестничных 

пролетов и т.п.). И их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия;  

 размещение на стенах образовательного учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);  
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 озеленение пришкольной территории;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми;  

 создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьной формы к и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательного 

учреждения - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах.  

Модуль «Социальные практики»  

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное 

проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: 

формировать свою Я- концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром взрослых.  

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в 

рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль «Я и мир вокруг меня» и 

в соответствии с ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» и 

«Братья наши меньшие». В рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым 

людям, участвуют в работе пропаганды по дорожной и пожарной безопасности в 

детском дошкольном образовательном учреждении микрорайона, а также среди 

прохожих, помогают бездомным животным, находящимся в приютах и др.  

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в 
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сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование 

навыков коллективной работы по реализации собственными силами реально 

социально полезного дела.  

Модуль «Школьный музей»  

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации во 

многом способствуют материалы школьной музейной комнаты «Русская изба». В 

работе музейной комнаты «Русская изба» используются разнообразные формы и 

методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут 

интервью у жителей города, выпускников школы и т.д.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют 

путеводители по городу. Материалы музейной комнаты широко используются при 

проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и 

занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной 

деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных 

торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

Основными экспозиционными разделами музейной комнаты «Русская изба» 

ГОБОУ «АШИ № 4» являются «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: 

вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы принимают участие в организации 

выставок по основным темам «История школы в лицах», «Предметы советского 

быта», «Была война. Была победа.».  
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Особое внимание в учебном году в рамках деятельности музейной комнаты 

«Русская изба» уделяется изучению истории города Великий Новгород, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками 

проектов и исследовательских работ по истории города.  

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательного учреждения;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений;  

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для животных. 

На уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.  

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Я-волонтёр».  

Модуль «Экскурсии, походы»   

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  
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На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности  

Формы деятельности  

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно - оздоровительной 

деятельности  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в городской 

музей, на выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу;  

- интерактивные занятия, сюжетно - ролевые 

игры с распределением среди обучающихся ролей 

и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»;  

Школьная утренняя зарядка; час здоровья  

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний»  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

  «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  
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 реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

 реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

Продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.     

             На индивидуальном уровне:  

 консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

 выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.  

 помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.  

 социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

 психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

 организация психокоррекционной работы.  

 оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами 

личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются 

причиной несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 
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воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги 

— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении 

главного результата – качественного и результативного воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Так 

классные руководители (100%) в ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Разговоры о важном»: система работы классного 

руководителя в объёме 58 часов». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители (18 

человек), педагоги – предметники (10 человек). 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты:  https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-

novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1 
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Устав образовательной организации 

Локальные акты: 

  Кодекс этики и служебного поведения сотрудников учреждения 

  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

  Правила внутреннего трудового распорядка 

  Коллективный договор 

  Положение об установлении требований к одежде обучающихся 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной 

нозологической группы отражены в АООП ООО. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются 

специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких 

обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в 

доступных для них пределах; 

 стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости 

в быту, мобильности; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться 

на: 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_3.html
https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_3.html
https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_17.html
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 формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

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 артефактов и 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 дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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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 учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 похвальная грамота «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

 награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная 

поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 
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соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах и т.д.). 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в ГОБОУ «АШИ № 4» осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 

установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ГОБОУ «АШИ № 4» 

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 ГОБОУ «АШИ № 4». 

3.5.1 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 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, адекватного подбора видов, форм и 
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содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная 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. 

3.5.2 Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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 (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 

(при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 
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(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

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. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых 

анкета. (Приложение 1).  

Ее структура повторяет структуру программы воспитания с её модулями. Тем, кто 

будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут 

директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных в 

воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что 
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происходит в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет 

обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

Приложение 1 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку к 

ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу. 
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принуждению 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение-

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия 

выбираются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе участия в этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда, планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно-

школьниками и педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

мероприятиях 

принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

мероприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью 

и взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время 

от времени происходит смена 

оформления школьных помещений. 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно с 
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Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы. 

педагогами и детьми (иногода с 

привлечением специалистов).  Нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей. Здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы. 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к 

ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут на это 

повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за 



  480  
 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

ее пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков 

Среди обучающихся не 

проводятся мониторинги рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся проводятся 

мониторинги рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных 

профилактических программ, 

направленных на работу с 

девиантными обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу с 

девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество дополнительного образования («Точки роста») 

Дополнительное образование в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды ДО школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов ДО часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты ДО детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 
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детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

деятельности. Дети, состоящие в 

детских общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески подчеркивают 

свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

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 должен соответствовать законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивать 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, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся на уровне начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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• готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

• профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; 

• формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР I отделения, обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный язык". 

Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с 

обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть 

основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить 

подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно 

использовать и часы внеурочной деятельности. 

Изучение иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии в учреждении необходимых условий.  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных 

культур и светской этики", 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного 

предмета является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики", осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и 

коррекционно-развивающую область. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и включает следующие коррекционные курсы: "Логопедическая 

ритмика", "Развитие речи", "Произношение". 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 15 - 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 1 раз в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 
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• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и (или) физическом развитии; 

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество 

часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах 

составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного 

дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
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Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена 

таким образом, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась 

работа по коррекции (или) профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с 

ТНР, обеспечивая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 

Учебные планы обеспечивают, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по годам 

обучения. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание 

индивидуальных учебных планов с учетом особых образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития, характеризующихся "отсутствием 

общеупотребительной речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового 

развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, нарушающие возможность 

установления речевого взаимодействия с окружающими. Основной целью 

формирования социальной компетенции этих обучающихся является вовлечение их в 

речевое и социальное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сверстниками через интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной 

вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно 

образовательной организацией на основе ФАОП НОО с учетом особенностей развития 

и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания 

индивидуального учебного плана является заключение ППк на основе углубленного 

психолого-педагогического обследования. В этом случае обучающийся может 

получить образование, уровень которого определяется его индивидуальными 

возможностями, и основное содержание образования составляют формирование 

практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях, и 

овладение навыками разговорно-обиходной речи. 
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Федеральный учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2) - первое отделение. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

I 

доп. 

I II III IV 

Буквар

ный 

период 

Послебук

варный 

период Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 7 8 - - - - 14 

Литературное 

чтение 

- - 4 4 4 4 16 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

- -  - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 18 19 19 19 19 20 113 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной 

учебной неделе) 

3 2 2 4 4 3 19 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные коррекционные курсы: 7 6 6 5 5 29 
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Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 2 2 - - 6 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

2 1 1 1 1 6 

Другие направления внеурочной деятельности 3 4 4 5 5 21 

Всего 31 31 33 33 33 161 

Федеральный учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2) - второе отделение. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 6 - - - 6 

Литературное чтение - 4 4 4 12 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

2 2 2 2 8 

Итого 18 21 21 22 82 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной учебной неделе) 

3 2 2 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Из них обязательные коррекционные курсы: 7 7 5 5 24 

Произношение 1 1   2 

Развитие речи 2 2 1 1 6 

Логопедическая ритмика 2 2 2 2 8 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 5 5 16 

Всего 31 33 33 33 130 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Обучение 

грамоте", "Русский язык", "Литературное чтение" может быть увеличено за счет часов 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР. 

Также данные часы могут быть использованы для изучения курса "Иностранный 

язык" обучающимися первого отделения, или курса "Родной язык" обучающимися 

первого и второго отделений при наличии соответствующих заявлений родителей 

(законных представителей). 

При реализации данной АООП должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 
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С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть - 11 

учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть - 7 

учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

 по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1—

4 классов); 

 по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

 дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

 по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

 по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
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 для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - 

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

 Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 
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Календарный учебный график начального общего образования в ГОБОУ «АШИ 

№ 4» представлен в Приложении 1. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график 

реализации образовательной программы составляется учреждением ежегодно 

самостоятельно с учетом требований СанПиН (Приложение № 1). 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – 

каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов отводится на реализацию 

обязательных коррекционных курсов, остальные часы – на внеурочную деятельность по 

различным ее направлениям. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.2) 

проводится во вторую половину дня. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

ими начального общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4» представлен в Приложении 2. 

План внеурочной деятельности составляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

План внеурочной деятельности составляется учреждением ежегодно 

самостоятельно с учетом требований СанПиН (Приложение № 2). 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Календарный план воспитательной работы ГОБОУ «АШИ № 4» представлен в 

Приложении 3.  

3.5. Система условий реализации АООП НООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система условий должна учитывать особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

тяжёлыми нарушениями речи АООП НОО; выявления и развития способностей 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественнополезной 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, а также 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, 
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формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой     деятельности     

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; использования    

в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационнокоммуникативных технологий; обновления содержания АООП 

НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта Российской 

Федерации; эффективного управления организацией с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен  соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования должны входят учителялогопеды, воспитатели,   педагоги психологи, 

социальный педагог, медицинские работники, педагоги дополнительного образования. 

Педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

должны иметь высшее профессиональное образование: 

• по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра по профилю «Логопедия» или магистра по соответствующей программе); 

• по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики или специальной (коррекционной) 

психологии); 

• по специальности: «Логопедия» с получением квалификации «Учитель 

логопед»; 
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• по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психологопедагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» (квалификация/степень  

бакалавр). 

С учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся по индивидуальному плану обучающимся с ТНР может потребоваться 

временное или постоянное подключение тьютора (ассистента, помощника). Уровень 

его образования должен быть не ниже среднего профессионального: 

• по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» или по 

направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии);   

• по направлениям педагогического образования  с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки  или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Воспитатель. Уровень образования не ниже среднего профессионального: 

• по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

• по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Педагогпсихолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

• по специальности: «Специальная психология»; 

• по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц 

с ОВЗ; 
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• по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

• по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психологопедагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагогпсихолог должен 

обязательно пройти переподготовку или   курсы повышения квалификации в области 

логопедии, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования и другие педагоги, 

занятые в образовании обучающихся с ТНР должны иметь уровень образования не 

ниже среднего профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогами,  врачами, специалистами, реализующими  сопровождение 

компьютерных систем – системных администраторов, сотрудников технической 

поддержки и т.д.) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися с ТНР. 

Материально-технические условия. 

Материально технические условия общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно образовательной среды образовательной 

организации. Материально техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 



  496  
 

• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию; 

• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств (в том числе, флеш тренажеров, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Информационно образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 
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• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Учреждение имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, 

работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их 

сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
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дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

Требования к организации пространства. 

Материальнотехнические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

6) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

7) соблюдение: санитарногигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму 

и т. д.); санитарнобытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); социальнобытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

8) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
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число читательских мест, медиатеки) помещениям для осуществления 

образовательного процесса: 

• классам, кабинетам учителя логопеда, педагога психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для 

медицинского персонала; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным 

материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 
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(научной, учебно методической, справочно информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

• использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; эффективной коррекции нарушений речи. 

При обучении по АООП  НОО  дети с тяжелыми  нарушениями речи обучаются в 

условиях класса для детей со сходным. Наполняемость специального класса не может 

превышать 12 детей. 

Обучение детей с ТНР организуется впервую смену. Продолжительность урока: 1 

класс 35мин.; 24 классы от 40 мин. до 45мин. В середине каждого урока проводится 

физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на снятие 

общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и 

активизации зрительной системы). 
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Психологомедикопедагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками 

(врачпедиатр, медицинская сестра). 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение спорт часа 

(1час) в середине учебного процесса, а так же прогулки на свежем воздухе(1час.), во 

второй половине дня. 

Во второй половине дня, согласно режима учреждения, проводятся занятия в 

рамках дополнительного образования. 

Организации рабочего места. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся 

с ТНР, является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудиовизуализированные источники, 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования общеобщеобразовательной организации, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Все кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием (проекты, 

интерактивные доски, экраны), звукоусиливающей аппаратурой (звукоусиливающие 

колонки), безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных 

образовательных ресурсов в процессе обучения. 

Для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривается 

использование учебников учебнометодического комплекса «Школа России», а так же 

специальных учебников для обучающихся с ТНР по предметам «Произношение», 

«Развитие речи». 
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В каждом кабинете имеются индивидуальные зеркала для проведения 

артикуляционных упражнений, наглядно – дидактический материал на бумажных и 

электронных носителях, 

В общеобщеобразовательной организации имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогомпсихологом, 

учителемлогопедом и другими специалистами, отвечающими за реализацию 

программы коррекционной работы и психологопедагогическое сопровождение 

обучающихся с ТНР. 

Логопедические кабинеты оборудованы письменными столами, персональными 

компьютерами, копировальномножительной техникой. 

В каждом кабинете создана зона для коррекционноразвивающей работы, 

оборудованная мебелью, соответствующей антропометрическим характеристикам 

детей, где проводится индивидуальная и подгрупповая форма работы. Данная зона 

оборудована индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, 

лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим материалом для 

развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 

звукопроизношения, нарушений лексикограмматического строя речи, связной речи, 

профилактики и коррекции нарушений чтения и письма, специальными 

компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений речи. 

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе по индивидуальному учебному плану с учетом 

особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР 

вызывают необходимость применения невербальных средств коммуникации 

(дополнительных и альтернативных). 

Дополнительные средства коммуникации предназначены обучающимся, 

нуждающимся в соответствующей невербальной поддержке, дополняющей крайне 

ограниченные средства общения и обеспечивающие понимание вербальных 

сообщений. 

Альтернативные средства коммуникации используются в случаях невозможности 

использования звуковой или письменной формами речи. Они рассматриваются как 

средства первичной коммуникации, предшествующие формированию языковых 
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средств коммуникации и являющаяся необходимой базой их развития (при дизартрии) 

или как основным средством коммуникации, полностью заменяющим звуковую 

(произносительную) речь (при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия 

устной речи и предполагают овладение такой коммуникативной системой, где 

основная роль отводится невербальным средствам общения. 

Невербальными средствами коммуникации могут являться: специально 

подобранные предметы; графические/печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы). 

Кабинет психолога оборудован письменным столам, персональными 

компьютерами, копировальномножительной техникой. В кабинете создана сенсорная 

зона. Оборудование сенсорной зоны включает в себя сухой бассейн, мягкую зону с 

бескаркасным конструктором. Имеется разнообразный дидактический и игровой 

материал для коррекционноразвивающих занятий по развитию речи, познавательной 

сферы, коммуникативных навыков учащихся. 
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Приложение № 1 

к АООП НОО 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.), 

утвержденной 

приказом ГОБОУ «АШИ № 4» 

от 30 августа 2023 г. № 282-од 

Календарный учебный график 

 начального общего образования 

на 2023/2024 учебный год 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»:  

С 1 сентября 2023 года обучение в 1-5-х классах начального общего образования 

осуществляется в соответствии с ФАООП НОО ОВЗ, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года  

Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях: 

 

Учебный период 
Дата Количество учебных 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 11** 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024* 7 

Итого в учебном году 34** 

**Для обучающихся 1-х классов – 10 учебных недель в III четверти и 33 учебные недели в 

учебном году. 
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Продолжительность каникул: 

 - в 1-ых классах 

Каникулярный период 
Дата Количество  дней 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 
10.02.2024 

 
18.02.2024 

 
9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 не менее 8 недель 

 

- во 2-4 (5)-ых классах: 
 

Каникулярный период 
Дата Количество дней 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 не менее 8 недель 

 

 

Режим работы:  

Период учебной деятельности 1–4-е (5вII) классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 

во 2-4-х (5) классах  - 40 

1-е классы: в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; 

 в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый 

Начало уроков 
1-е кл. - 8.20 

    2-4 (5) классы -  8.30 

Перерыв (минут) 10–20 

Динамическая пауза в 1-х классах (минут) не менее 40 мин 

Сменность обучение в первую смену 

Периодичность промежуточной аттестации (годовой 1 раза в год 



  506  
 

срез знаний) 

 

Режим учебных занятий 

 

Режим учебных занятий (сентябрь – декабрь) для 1-х классов 

 1 классы  I полугодие 

Режимный момент Время Продолжительность 

1 урок 08.20-08.55 35 мин 

перемена, завтрак 08.55-09.15 20 мин 

2 урок 09.15-09.50 35 мин 

перемена 09.50-10.00 10 мин 

3 урок 10.00-10.35 35 мин 

динамическая пауза 10.35-11.25 50 мин 

4 урок 11.25-12.00 35 мин 

перемена, обед 12.00-12.20 15 мин 

5 урок/ коррекция/прогулка 12.20-12.55 35 мин 

сон 12.55-14.25 20 мин 

коррекция 14.25-15.00 35 мин 

 

Режим учебных занятий (январь – май) для 1-х классов  

1 классы  II полугодие 

Режимный момент Время Продолжительность 

1 урок 08.20-09.00 40 мин 

перемена, завтрак 09.00-09.20 20 мин 

2 урок 09.20-10.00 40 мин 

перемена 10.00-10.10 10 мин 

3 урок 10.10-10.50 40 мин 

динамическая пауза 10.50-11.30 40 мин 

4 урок 11.30-12.10 40 мин 

перемена, обед 12.10-12.30 20 мин 

5 урок/ коррекция/прогулка 12.30-13.10 40 мин 

сон 13.10-14.40 1ч 30 мин 

коррекция 14.40-15.20 40 мин 

 

2-е классы 

  

Режимный  

момент 

Время Продолжительность 

1 урок 8.20-9.00 40 мин 

Завтрак 9.00-9.20 20 мин 

2 урок 9.20-10.00 40 мин 

Перемена 10.00-10.20 20 мин 

3 урок 10.20-11.00 40 мин 

Перемена 11.00-11.10 10 мин 

4 урок 11.10-11.50 40 мин 

Обед 11.50-12.10 20 мин 

5 урок 12.10-12.50 40 мин 

Прогулка 12.50-14.30 1 час 40 мин  

Коррекция 14.30-15.10 40 мин 

 

3-4 классы, 5 кл. 

Режимный  Время Продолжительность 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58), Уставом учреждения и Положением о формах, периодах и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в учреждении.  Распределение образовательной недельной нагрузки: 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл 5-е кл 

Урочная (часть) 21 23 23 23 23  

Внеурочная 

(часть) 

10 10 10 10 10 

Объем недельной нагрузки внеурочной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляет суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых 5 часов отводятся на обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и иные формы. Внеурочная деятельность проводится в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. Коррекционные занятия могут проводиться в первой 

половине дня, остальные занятия внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня после перерыва.  

 Организация промежуточной аттестации 

момент 

1 урок 8.30-9.10 40 мин 

Перемена 9.10-9.20 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 40 мин 

Завтрак перемена 10.00-10.20 20 мин 

3 урок 10.20-11.00 40 мин 

Перемена 11.00-11.10 10 мин 

4 урок 11.10-11.50 40 мин 

Перемена 11.50-12.00 10 мин 

5 урок 12.00-12.40 40 мин 

Обед 12.40-13.00 20 мин 

Коррекция 13.00-13.40 40 мин 

Прогулка 13.40-15.20 1 час 40 мин 
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Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана: 

Учебный предмет Класс 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2–3-е 
Контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение 2–3-е Тест 

Развитие речи 2–3-е Контрольная работа, изложение 

ФГСР (Грамматика) 2–3-е Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 
2–3-е Тест 

Математика 2–3-е Контрольная работа 

Окружающий мир 2–3-е Тест 

Музыка (ТНР) 2–3-е Тест 

Изобразительное искусство 2–3-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 2–3-е Разработка изделий, тест 

Адаптивная физическая 

культура 
2–3-е 

Сдача нормативов, тест, реферат 

Русский язык 4-5-й Контрольная работа (ВПР) 

Литературное чтение 4-5-й Тест 

Иностранный язык 

(английский) 
4-й Тест 

Математика 4-5-й Контрольная работа (ВПР) 

Окружающий мир 4-5-й  Тест 

Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 
4-5-й Тест  

Музыка(ТНР) 4-й Тест  

Изобразительное искусство 4-й Тест, индивидуальный проект 

Технология 4-й Тест, индивидуальный проект  

Адаптивная физическая 

культура 
4-й 

Сдача нормативов, тест, реферат 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58), Уставом учреждения и Положением о формах, периодах и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в учреждении.  

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам  учебного по всем 

предметам учебного плана без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации учащихся (контрольные работы, тестирование, 

собеседование, зачет, практическая работа, реферат, обследования по развитию 

слухового восприятия и формированию произношения):  

I полугодие – 12.12.2023 – 28.12.2023;  

год – 16.04.2024 – 30.04.2024 и 10.05.2024 – 17.05.2024.   
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Приложение № 2 

к АООП НОО 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.), 

утвержденной 

приказом ГОБОУ «АШИ № 4» 

от 30 августа 2023 г. № 282-од 
 

План внеурочной деятельности 

1г класс 

Направления внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие познавательной сферы 0,5ч 

Произношение 2ч 

Развитие речи 2ч 

Логоритмика 1ч 

Индивидуальные логопедические занятия   1ч 

Другие направления внеурочной деятельности. 3,5ч 

«Разговоры о важном» 1ч 

«Тропинка в профессию» 1ч 

«Функциональная грамотность» 1ч 

«Азбука здоровья» 0,5ч 

Итого: 10 

 

2г класс 

Направления внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Произношение 2ч 

Развитие речи 2ч 

Логоритмика 1ч 

Индивидуальные логопедические занятия   1ч 

Развитие познавательной сферы 0,5ч 

Другие направления внеурочной деятельности. 3,5ч 

«Разговоры о важном» 1ч 

«Тропинка в профессию» 1ч 

«Функциональная грамотность» 1ч 

«Мы – твои друзья» 0,5ч 

Итого: 10 

 

3а класс 

Направления внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие познавательной сферы 1ч 
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Развитие речи 2ч 

Логоритмика 1ч 

Индивидуальные логопедические занятия   1ч 

Другие направления внеурочной деятельности. 5 

«Разговоры о важном» 1ч 

«Тропинка в профессию» 1ч 

«Функциональная грамотность» 1ч 

Занимательный русский язык/математика 0,5ч/0,5ч 

«Мы – твои друзья» 1ч 

Итого: 10 

3г класс 

Направления внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие познавательной сферы 1ч 

Развитие речи 2ч 

Логоритмика 1ч 

Индивидуальные логопедические занятия   1ч 

Другие направления внеурочной деятельности. 5 

«Разговоры о важном» 1ч 

«Тропинка в профессию» 1ч 

«Функциональная грамотность» 1ч 

Занимательный русский язык/математика 0,5ч/0,5ч 

«Азбука здоровья» 1ч 

Итого: 10 

 

4г класс 

Направления внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие познавательной сферы 1ч 

Развитие речи 2ч 

Логоритмика 1ч 

Индивидуальные логопедические занятия   1ч 

Другие направления внеурочной деятельности. 5 

«Разговоры о важном» 1ч 

«Тропинка в профессию» 1ч 

«Функциональная грамотность» 1ч 

Занимательный русский язык/математика 0,5ч/0,5ч 

«Азбука здоровья» 1ч 
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Приложение № 3 

к АООП НОО 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.), 

утвержденной 

приказом ГОБОУ «АШИ № 4» 

от 30 августа 2023 г. № 282-од 

 

КЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОБОУ «АШИ № 4» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

Модуль  Направление  Основные формы, запланированные классными 

руководителями на 2023-2024 учебный год  

«Я и 

гражданин» 

Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 
правам, свободам и 

обязанностям человека 

  тематические классные часы;  

мероприятия  гражданско-патриотического воспитания; 

уроки-мужества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы;  

мероприятия, посвященные изучению истории города 

Великий Новгород и др.  

«Я -
профессионал» 

воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по профориентации;  
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; конкурс «Ученик года» и 
др.  

«Я - 

человек» 

воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; мероприятия, посвященные 

праздничным датам;  

деятельность  в рамках школьных объединений.  

«Я и 

здоровье» 

формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни 

тематические классные часы;  

просмотр фильмов о здоровом образе жизни;  

спортивные мероприятия;  

беседы медицинского работника с обучающимися;  
мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность);  
конкурсы рисунков о здоровом образе жизни и др.  

«Я и 

культура» 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы;  

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества;  
организация коллективного творческого дела эстетической 

направленности и др. 

«Я и 

природа» 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы;  

(виртуальные)  экскурсии по природным местам края;  

экологические конкурсы;  

конкурсы проектно-исследовательских работ и др.  

«Я и социум» Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

тематические классные часы;  

мероприятия,  посвященные праздничным датам и др 
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этического сознания 

«Я и 
творчество» 

воспитание ценного 
отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы;  
мероприятия, посвященные праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Название курса 
Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности  
1 - 4 10 

зам. директора по ВР,  

педагоги  

 

Модуль «Самоуправление»  

 

Мероприятия  Классы  Время проведения Ответственные  

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 
1 - 4 сентябрь 

классные 

руководители  

Участие актива класса в подготовке и 
проведении классных мероприятий  

1 - 4  

в течение учебного года по 
планам воспитательной  

работы классных 

руководителей 

классные 

руководители  

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия  Классы Время проведения Ответственные  

Организация и проведение классных 
часов по профоориентационной работе  

1 - 4 

в течение учебного года по 
индивидуальным планам   

воспитательной работы 

классных руководителей 

 классные 
руководители  

Акция «Наш уютный класс» 
(эстетическое оформление классного 

интерьера, стендов и уголков) 

1 - 4 в течение месяца 
зам. директора по ВР,  

классные 

руководители  

Дежурство по классу  
1 - 4 по графику 

зам. директора по ВР, 
 классные 

руководители  

Запись в кружки, секции, творческие 

объединения  1 - 4 до 6 сентября 

зам. директора по ВР, 

 классные 
руководители  

Школьный шашечно-шахматный турнир 

«Умный дебют».        1 - 4 1 неделя октября 

зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Поздравление педагогов школы - 

ветеранов «Примите наши 

поздравления».  

1 - 4 1 неделя октября 

зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители  

Открытка «Первому учителю» 
1 - 4 1 неделя октября 

зам. директора по ВР, 
 классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Есть много 
профессий хороших и важных». 1 - 4 1 неделя октября 

зам. директора по ВР, 
 классные 

руководители  

Первый этап Всероссийской олимпиады 1 - 4 в течение октября зам. директора по ВР, 



  514  
 

школьников.  классные 
руководители  

Экскурсии на предприятия города «Труд 

славит человека»  
1 - 4 

по плану ВР классных 

руководителей 

 классные 

руководители  

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 
учителя!»  1 - 4 октябрь 

зам. директора по ВР,  
классные 

руководители  

День пожилого человека «Мудрому 

человеку посвящается»  1 - 4 1 октября 

зам. директора по ВР, 

 классные 
руководители  

Международный день школьных 

библиотек. 1 - 4 24 октября 

зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители  

Мероприятие «Фестиваль профессий»  

1 - 4 ноябрь 

зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители  

Классные часы «Все работы хороши» 
1 - 4 2 неделя января 

зам. директора по ВР, 
 классные 

руководители 

Единый классный час «900 дней, 
которые потрясли мир», посвященный 

годовщине снятия блокады Ленинграда  

1 - 4 4 неделя января 
классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков «Кем я 

хочу быть?»  1 - 4 февраль 

зам. директора по ВР, 

 классные 
руководители  

Конкурс проектов «Профессии моих 

родителей»  

  

2 - 4 апрель 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Акция «Цвети, наш школьный двор»  

1 - 4 в течение месяца 

зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители  

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» 
(генеральная уборка)  1 - 4 последняя неделя мая 

зам. директора по ВР, 
классные 

руководители  

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Мероприятия  Классы  Время проведения Ответственные  

Проведение классных родительских 
собраний.  1 - 4 

согласно плану проведения 

родительских собраний 

директор, 
классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в региональных 
родительских собраниях.  

1 - 4 
согласно плану проведения 

родительских собраний 

директор, 

классные 
руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 
через официальный сайт учреждения.  

1 - 4 
в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора 
по ВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-4 
классов.  

1 - 4 
в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора, 

классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 1- 

4 классов по вопросам воспитания и 
обучения детей.  

1 - 4 
в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

члены Совета 

профилактики 

 

Вариативные модули 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Торжественное мероприятие «Первый 
звонок» 

1 01 сентябрь директор, 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничное мероприятие День знаний 

«Здравствуй, школа» 

2 - 4 01 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Урок памяти «Терроризм преступление 

против человечества», посвященный 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти всех жертв 
терактов. 

1 - 4 3 сентября классный руководитель 

Урок памяти «День окончания Второй 

мировой войны» 

1 - 4 3 сентября классный руководитель 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

1 - 4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тест–акция «Проверь свою 
грамотность», посвященная 

Международному дню грамотности. 

2 - 4 8 сентября классный руководитель 

Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей» 

1 - 4 17 сентября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 1 - 4 в течении месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День пожилого человека «Мудрому 
человеку посвящается» 

1 - 4 1 октября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1 – 4  

3 октября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Музыкальный 
руководитель 

День защиты животных 1 - 4  

4 октября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ «Я и мой 
питомец»,  посвященный Всемирному 

дню защиты животных. 

с 04 по 09 октября 

Классный час, посвященный ко Дню 
Учителя «Я и мой Учитель» 

1 - 4 5 октября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Классный час «День отца» 1 - 4 3 воскресенье октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классный час «Экология и 
энергосбережение» 

1 - 4 3 неделя октября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1 – 4 14 октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Первый этап Президентских 
соревнований. 

1 - 4 в течении месяца зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

1 - 4 25 октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти жертв политических 
репрессий 

2 - 4 30 октября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» 

(генеральная уборка) 

1 - 4 перед осенними 

каникулами 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подведение итогов I учебной четверти 
«Гордость школы». 

1 - 4 в конце четверти зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Классный час «Иформационная  1 - 4 по плану ВР классных зам. директора по ВР, 
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грамотность – залог успешной 
личности» 

руководителей классные руководители 

Ко дню рождения поэта Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1 - 4 3 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Рейд «Дневник – лицо школьника» 1 - 4 1-2 неделя ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка поделок «Любимой маме 

посвящаю» 

1 - 4 3 неделя ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничное мероприятие «Моей 

маме…» 

1 - 4 4 неделя ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Урок-обсуждение «Я и мои 

виртуальные друзья» 

1 - 4 по плану ВР классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классный час «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

1 - 4 по плану ВР классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в нас» 

3 - 4 4 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ко дню рождения писателя Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 - 4 6 – 7 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час «Мы один народ, 

у нас одна страна», посвященный Дню  

народного единства 

1 - 4 8 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Областной единый классный час «16 
ноября - Международный день 

толерантности» 

1 - 4 16 ноября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Фестиваль национальных культур. 1 - 4 третья неделя ноября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню матери 

в России, «100 пятерок для мамы» 

1 - 4 26 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Семейные мастер-классы «Мамины руки 
не знают скуки» на уроках технологии 

1 - 4 последнее 
воскресенье ноября 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День неизвестного солдата. 1 - 4 3 декабря классные руководители 

Единый классный час «Герои земли 

Новгородской» 

1 - 4 с 3 по 9 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 1 - 4 5 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители Фотовыставка «Спешите делать добрые 

дела!» 

с 05 по 11 декабря 

Классный час "Великая битва за 
Москву" 

1 - 4 5 декабря зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день добровольцев 1 - 4 5 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Александра Невского 1 - 4 6 декабря зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4 8 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу...» 

2 - 4 9 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День прав человека 1 – 4 10 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы живем» 

1 - 4 11 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции, «Мы - граждане России» 

4 12 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие «Мы встречаем Новый 1 - 4 декабрь зам. директора по ВР, 
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год.» классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление класса 

1 - 4 3 неделя декабря зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

новогодних игрушек 

1 - 4 2-3 неделя декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение мероприятий новогодних 
елок 

1 - 4 4 неделя декабря зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Спортивные состязания «Рекорд школы» 1 - 4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День спасателя 1 - 4 27 декабря зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» 

(генеральная уборка) 

1 - 4 в конце четверти классные руководители 

Подведение итогов II учебной четверти 
«Гордость школы». 

1 - 4 в конце четверти зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Эко-урок «Красная книга Новгородской 

области» 

1 - 4 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классный час «Новый год», «Рождество 
Христово» 

1- 4 2 неделя января зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Единый классный час «Здоровье-главное 

богатство человека» 

1 - 4 2 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1 - 4 27 января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Книжная выставка «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается» 

1 - 4 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День русской науки. 1 - 4 2 неделя февраля классные руководители 

Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной на земле!» 

1 - 4 2 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвящённое Дню 
дружбы, «Дружба начинается с улыбки» 

1 - 4 14 февраля зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день родного языка. 1 - 4 21 февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День защитника Отечества. 
Военно-спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики» 

1 - 4 22 февраля классные руководители 

Конкурсно-игровая программа «А ты-

баты – вот такие мы солдаты!» 

1 - 4 3 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в соревнованиях «Лыжня 

России» 

1 - 4 по плану мероприятий классные руководители 

Выставка рисунков «России славные 

сыны» 

1 - 4 3 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областном конкурсе рисунков 

к 23 февраля 

1 - 4 3 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы к 23 февраля «Примите 

поздравления, мальчишки!» 

1 - 4 3 неделя февраля классные руководители 

Мероприятие, посвящённое Дню 

защитников Отечества, «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» 

1 - 4 22 февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час по профилактике 
асоциального поведения  «Больше 

знаешь-    меньше риск» 

 
1  - 4 

4 неделя февраля  
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского 
(информационная минутка на уроках 

лит.чтения) 

1  - 4 3 марта зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню, 
«Весенний праздник» 

1 - 4 7 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Классные часы 
«Поздравляем девочек с 8 марта!» 

1 - 4 1 неделя марта зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Праздничное мероприятие посвящённое 

международному женскому дню «Все 

цветы и песни Вам!» 

1 - 4 7 марта классные руководители 

Единый классный час  «Семьей 

дорожить -счастливым быть» 

1 - 4 12 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ко дню рождения С.В. Михалкова 

(информационная минутка на уроках 
литературного чтения) 

1 - 4  

13 марта 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Весна, весна, и все 

ей рады» 

1 - 4 3 неделя марта классные руководители 

Изготовление и выставка поделок – 
подарков мамам 

1 - 4 1 неделя марта зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Фотовыставка «Наши семейные 

традиции» 

1 - 4 3 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы «Дни 
воинской славы» 

1 - 4 в течение месяца классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 1 - 4 18 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

1  - 4 21 –27 марта зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Классные часы «Твое здоровье – в твоих 

руках» 

1 - 4 2 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подведение итогов III учебной четверти 
«Гордость школы». 

1 - 4 в конце четверти зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Ко дню рождения С.В. Рахманинова 

(информационная минутка на уроках 
музыки) 

1- 4 3 апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 
Отечественной войны» 

1 - 4 1 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в экологическом проекте 

«Проталинки» 

1 - 4 2 неделя апреля классные руководители 

Акция «Чистый двор» (уборка 
территории школы) 

1 - 4 4 неделя апреля зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Классные часы «Международному дню 

здоровья посвящается» 

1 - 4 1 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики. Единый классный 
час «Первый полет человека в космос» 

1 - 4 12 апреля классные руководители 

Конкурс рисунков «День космонавтики» 1 - 4 1-2 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день Земли 
(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1 - 4 22 апреля зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Подведение итогов спортивного года 

«Награды –лучшим, здоровье-всем!» 

1  - 4 29 апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Этот таинственный 

космос» 

1 - 4 2 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Пусть не будет 

войны никогда!» 

1 - 4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«На пороге Великой Победы», 

мероприятия по подготовке к Дню 

Победы 

1 - 4 в течение месяца классные руководители 

Конкурс самопрезентации «Я - 

личность» 

1 - 4 с 15 по 19 

апреля 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Мастер-класс «Эффективные приемы 
работы с информацией» 

1 - 4 по плану ВР классных 
руководителей 

 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс юных велосипедистов  

«Безопасное колесо» 

1 - 4 3 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1 - 4 1 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Победный май» 1 - 4 1 неделя мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час «К Победе шел, 

Россия, твой солдат!» 

1 - 4 7 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в акции «Читаем детям о войне» 

(внеурочные занятия) 

1 - 4 первая неделя мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки мужества «Истории славной 

великая дата» 

1 - 4 7 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классный час «Вспомним всех 

поименно!» 

1 - 4 7 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвящённое 

празднованию Дню Победы, «Этих дней 

не смолкнет слава.!» 

1 - 4 8 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1 - 4 9 мая классные руководители 

Ко дню основания Черноморского 

флота, Ко дню основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 - 4 13 мая классные руководители 

День детских общественных 

организаций России «100-летие 

Всесоюзной пионерской организации» 

1 - 4 19 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1 – 4 22 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок 2022» 

1 - 4 25 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Познавательная беседа «Книга – дар 

бесценный» ко Дню славянской 
письменности и культуры. 

 

1 - 4 

24 мая классные руководители 

Акция «Цвети, наш школьный двор» 1 - 4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» 
(генеральная уборка) 

1 - 4 последняя неделя мая зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Подведение итогов учебного года  

1 - 4 

30-31 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск стенгазет «Здравствуй, лето!» 1 - 4 4 неделя мая зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию начальных классов (при 
условии проведения данного 

мероприятия) 

1 - 4 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день защиты детей 1 - 4 1 июня классные руководители 

День Эколога 1 - 4 5 июня зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Пушкинский день России  

1 - 4 

6 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День России 1 - 4 12 июня классные руководители 

День памяти и скорби 1 - 4 22 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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День молодежи 1 - 4 27 июня зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День семьи, любви и верности. 1 - 4 8 июля классные руководители 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1 - 4 22 августа зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День воинской славы России 1 - 4 25 августа зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Мероприятия  Классы  Время проведения  Ответственные  

Организация деятельности обучающихся 

объединения «Я - волонтёр» 
1 - 4  

в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Эколого-благотворительная акция фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»  

«Добрые крышечки» 

1 - 4  
в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР,  
классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение уроков медиабезопасности 
2 - 4 1 раз в четверть 

зам. директора по ВР,  
 классные руководители 

Видео – фотосьёмка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

1 - 4  
в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Видеолекторий «Умы и таланты Земли 

Новгородской» 
1 - 4 4 неделя января 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Оформление и обновление классных 

уголков  
1-4 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 
датам  

1-4 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День 

Победы 

1- 4 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

Инсталляция «Экологические акции 

школы» 
1- 4 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

 

Модуль «Социальные практики» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация проектно-

исследовательской работы 

3 - 4 в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 
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обучающихся в рамках деятельности 
школьного музея 

Виртуальная экскурсия «Великий 

Новгород город России»    

1 - 4 сентябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 Мероприятие «Моя Родина - Россия – 
Великий Новгород»   

3 - 4 ноябрь зам. директора по ВР,  
 классные руководители 

Школьный конкурс творческих работ 

«Достопримечательности Великого 

Новгорода»  

1 - 4  февраль зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 Школьный конкурс проектных работ 

«Великий    Новгород - моя малая 

Родина»     

2 - 4 март зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Мероприятие «Великий Новгород в 
годы Великой Отечественной войны»  

1 - 4 май зам. директора по ВР, 
 классные руководители 

 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

 

Мероприятия  Классы Время проведения  Ответственные  

Участие в акциях:  

«Школьник» (социальное- 

ориентированное направление)  

    1 - 4  сентябрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

1 - 4 октябрь зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

«Чистый берег» (экологическое 

направление) 

1 - 4 октябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Макулатура» (трудовое направление) 1 - 4 ноябрь зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

«Тёплые ручки» (социальное 
направление) 

1 - 4 декабрь зам. директора по ВР, 
 классные руководители 

«Помоги птицам зимой» (экологическое 

направление) 

1 - 4 декабрь - март зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

1 - 4 январь зам. директора по ВР,  
 классные руководители 

«Подари школе книгу» (социальное 

направление) 

1 - 4 март зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

1 - 4 май зам. директора по ВР,  
 классные руководители 

«Цветущий май» (посадка семян) 

(трудовое направление) 

4 май зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии походы» 

 

Мероприятия Классы  Время проведения  Ответственные  

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний)»  
 

Мероприятия Классы  Время проведения  Ответственные  

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 
безопасности, информационной 

безопасности)  

1- 4 
сентябрь,  

февраль  

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 
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Мероприятие «Когда мы вместе - мы 
непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

1-4 сентябрь  
классные руководители 

Классный час «Скажи терроризму НЕТ» 
1-4 сентябрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 
1-4 сентябрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Квест-игра «Тропа безопасности», 

посвященная Дню гражданской обороны  

1 - 4 2 октября  

  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Конкурс рисунков «Правила дорожные 

знать каждому положено».   

1 - 4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Стань заметен на дороге!» 1 - 4 1 неделя октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Территория 

безопасного Интернета»  

1 - 4 28-31 октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Беседы «Огонь – наш друг, огонь -наш 
враг». Выставка рисунков на 

противопожарную тематику. 

1 - 4 1 неделя ноября зам. директора по ВР, 
 классные руководители  

Классные часы «Опасный лед»  
1- 4 

4 неделя декабря  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Беседы «Обязанности и ответственность 

участников дорожного движения»  
1-4 

в течение месяца  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Классный час «Безопасные каникулы»  1-4 4 неделя декабря зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Беседа «Правила поведения в транспорте» 
1 - 4 

2 неделя января  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Конкурс рисунков «Если хочешь быть 
здоров» 

1- 4 
3 неделя января  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Классный час по формированию навыков 

безопасного поведения «Знай. Помни. 

Выполняй»  

1 - 4 1 марта   зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Конкурс знатоков ПДД «Умный пешеход» 1 - 4 3 неделя апреля зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 
распространения инфекционных 

заболеваний) 

1-4 
в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Международный день отказа от 

курения» 
1-4 31 мая 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Предметные недели 

 

Мероприятия Время проведения Классы Ответственные 

«Безопасность дорожного 

движения» 

  4 неделя сентября 1 - 4 учителя предметники, 

 классный руководитель       

«Осенняя неделя спорта» 2 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя психологии» 1 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя профориентации» 4 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя математики» 3 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя правовой помощи 
детям» 

2 неделя ноября 1 - 4 учителя предметники,  
классный руководитель       

«Неделя родного слова, 3 неделя ноября 1 - 4 учителя предметники,  
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посвящённая дню матери» классный руководитель       

«Межпредметная неделя» 1 неделя декабря 1 - 4 учителя предметники,  
классный руководитель       

«Неделя литературного 

чтения» 

4 неделя января 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя психологии» 1 неделя апреля 1 - 4 учителя предметники,  
классный руководитель       

«Неделя профориентации» 2 неделя апреля  1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Весенняя неделя спорта» 3 неделя апреля 1 - 4 учителя предметники,  
классный руководитель       

«Неделя окружающего 

мира» 

3 неделя мая 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

 

Контроль за воспитательным процессом (ВШК) 

 

Мероприятия Цель контроля Время 

проведения 
Ответственные 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей  

Цель: проанализировать 

структуру, содержание планов 

воспитательной работы класса 
классных руководителей, их 

соответствие приоритетным 

направления воспитательной 
работы НОО.  

сентябрь зам. директора по ВР 

 

Организация внеурочной 

деятельности школьников в 

рамках реализации ФГОС 
НОО.  

Цель: соответствие 

документации по организации 

ведению внеурочной 
деятельности требованиям 

НОО. 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

 

Организация и проведение 

занятий по направлениям 
внеурочной деятельности.  

Цель: оценка соответствия 

организации и проведения 
занятий принципам  

системно-деятельностного 

подхода.  

октябрь 

зам. директора по ВР 

 

Контроль ведения 

электронного журнала по 

внеурочной деятельности.  

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 

электронного журнала.  

октябрь 

зам. директора по ВР 

 

Организация дежурства по 
школе  

Цель: соблюдение требований 
Устава школы и Положения о 

дежурстве.  

ноябрь 
зам. директора по ВР 

 

Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 
(портфолио достижений)  

Цель: оценка состояния работы 

классных руководителей и 
обучающихся по ведению 

портфолио достижений.  

ноябрь 

зам. директора по ВР 

 

Контроль ведения 
электронного журнала во 

внеурочной деятельности  

Цель: анализ работы педагогов 
по своевременному заполнению 

электронного журнала.  

декабрь 
зам. директора по ВР 

 

Выполнение программ 

курсов внеурочной 
деятельности (за I 

полугодие)  

Цель: проверка соответствия  

проведенных часов программе  
внеурочного курса, выявление  

расхождения количества 

часов по программе и факти- 
чески проведенных занятий,  

своевременная корректировка  

графика прохождения  

программы.  

январь 

зам. директора по ВР 

 

Проведение инструктажей Цель: контроль за январь зам. директора по ВР 
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по ТБ.  своевременным проведением 
инструктажей по ТБ. 

Соблюдение классными 

руководителями порядка 

оформления инструктажей по 
ТБ.  

 

Качество проведения 

внеурочных занятий.  

Цель: оценить состояние 

проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их 
содержания целям и задачам 

ФГОС.   

февраль 

зам. директора по ВР 

 

Качество проведения 
внеурочных занятий в 

основной школе  

Цель: оценить состояние 
проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствия их 

содержания целям и задачам 

ФГОС НОО.  

март 

зам. директора по ВР 
 

Контроль ведения 

электронного журнала по  

внеурочной деятельности  

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 

электронных журналов.  

апрель 

зам. директора по ВР 

 

Контроль ведения 

электронного журнала по  

внеурочной деятельности  

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 

электронных журналов.  

май 

зам. директора по ВР 

 

 

Мониторинг воспитательной деятельности   

 

Мероприятия Цель контроля Время 

проведения 

Ответственные 

Выполнение режимных 

моментов и соблюдение 

воспитанниками правил для 
обучающихся  

Цель: Выявление обучающихся 

отклоняющимся в поведение  

сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

воспитатели 

Диагностика  уровня 

воспитанности  

 обучающихся 1- 4 кл. 

Цель: оценить уровень 

воспитанности обучающих на 

начало учебного года.   

сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

воспитатели 

Мониторинг социального 

состава семей обучающихся.  

Цель: социальный анализ 

контингента обучающихся, 

формирование социального 

паспорта обучающихся.  

сентябрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители, 

 воспитатели 

Диагностика 

психологического климата в 

классных коллективах  

Цель: изучение 

психологического климата в 

классных коллективах  
октябрь 

зам. директора по ВР,  

психолог, 

социальный педагог, 
классные руководители 

Исследования 

межличностных отношений 

в классных коллективах 
(социометрия)  

Цель: изучение характера 

межличностных отношений в 

классных коллективах, 
выявление обучающихся с  

 «пренебрегаемым» и  

«отверженным» статусом, 
оказание педагогической 

поддержки данной категории 

обучающихся в успешной 

социализации.  

октябрь 

зам. директора по ВР,  

психолог,  

социальный педагог, 
классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование на раннее 

выявление немедицинского 
потребления  

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Цель: исследование отношения 

подростков к психоактивным 

веществам, выявление «группы 
риска» обучающихся по 

потреблению наркотических 

средств и психотропных 

ноябрь 

зам. директора по ВР,  

психолог, 

социальный педагог, 
классные руководители 
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веществ.  

Мониторинг интересов и 
склонностей обучающихся 1 

- 4 классов при выборе 

профессии.  

Цель: педагогическое 
сопровождение обучающихся в 

процессе профессионального 

самоопределения  

ноябрь 

зам. директора по ВР,  
психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Мониторинг 

педагогического 

сопровождение 

обучающихся, состоящих на 
учете в КДН, 

внутришкольном учете, 

систематически 
пропускающих школу без 

уважительной причины. 

Цель: предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений и других 

негативных проявлений в среде 
обучающихся, социально – 

педагогическая реабилитация 

обучающихся и семей, 
находящихся в социально – 

опасном положении  

декабрь 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Результативность участия 

педагогов и обучающихся в 
конкурсах различного 

уровня (по итогам  I 

полугодия)  

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 
обучающихся за I полугодие  декабрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители,  
воспитатели 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся качеством 
образовательных услуг, 

предоставляемых 

Учреждением 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 
разработать рекомендации по 

улучшению качества 

образовательных услуг в 
Учреждении 

декабрь 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мониторинг физического 

развития обучающихся.  

Цель: оценить уровень и 

состояние физического 

развития обучающихся  

февраль 

зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

воспитатели 

Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся 

1-4 классов  

Цель: оценить динамику уровня 

воспитанности обучающихся, 

эффективность воспитательной 

работы Учреждения.  

март 

зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

воспитатели 

Результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного 
уровня (по итогам  учебного 

года)  

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 
информации для 

самообследования Учреждения.  

март 

зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

воспитатели 

Обобщение результатов 

диагностических  
исследований для 

подготовки самоанализа 

Учреждения  

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 
диагностических исследований, 

подготовка аналитических 

материалов для 
самообследования Учреждения.   

апрель 

зам. директора по ВР,  

классные руководители,  
воспитатели 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) и 
обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых 
Учреждением 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством 
образовательных услуг, 

разработать рекомендации по 

улучшению качества 
образовательных услуг в 

Учреждении 

май 

зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

воспитатели 

 

Методическая работа 
 

Мероприятия Время проведения Ответственные 

МО классных руководителей №1 «Нормативно- 2 неделя сентября зам. директора по ВР, 
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правовое обеспечение деятельности классного 
руководителя»   

 классные руководители 

Методическая помощь классным руководителям в 

составлении плана воспитательной работы с классом.   

в течение месяца 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

МО классных руководителей №2 «Проектирование 
школьной программы воспитания». 

3 неделя октября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Методическая помощь классным руководителям в 

организации и проведении «Предметной недели» 

1,2 неделя октября зам. директора по ВР 

МО классных руководителей №3 «Программа 
воспитания  как механизм реализации воспитательного 

компонента ФГОС»  

3 неделя ноября зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Методическая помощь классным руководителям в 

подготовке и проведении Единого классного часа 
«Герои земли Новгородской»  

1 неделя декабря зам. директора по ВР 

Методическая помощь классным руководителям по 

структурированию и ведению портфолио обучающихся.  

3 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

МО классных руководителей №4 «Компетентность 
классного руководителя по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся»  

3 неделя февраля зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Помощь классным руководителям в анализе 

результатов уровня воспитанности обучающихся и 
корректировке планов воспитательной работы  

в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

МО классных руководителей   № 5 «Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательного процесса 
и  воспитательной системы в целом»  

3 неделя месяца 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
воспитатели 

Помощь классным руководителям, воспитателям в 

подготовке отчета за учебный год   

в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства образования Новгородской области. 
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