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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательной программы (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психоло-

го- медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без созда-

ния специальных условий.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи АООП НОО обучающих-

ся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Нормативной базой разработки АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 20 г.  

Нижнего Тагила являются:  

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);  

Федеральный закон от 24.07.1998 года No124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – 

ФГОС ОВЗ);  

Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья"  

 

1.2. Цель и задачи АООП НОО обучающихся с ТНР  

Целью АООП НОО обучающихся с ТНР – формирование у обучающихся общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

Задачами АООП НОО обучающихся с ТНР:  

 

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

ностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья;  
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- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями 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 образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися с  

ТНР;  

−  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

−  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 твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающих-

ся с ТНР;  

−  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды;  

−  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образова-

тельных 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 (района, города).  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы:  

− принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образова-
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ния, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;  

− принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного по-

тенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающих-

ся;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориенти-

ровку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность об-

разования 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 овла-

дения 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 обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизне-

деятельности;  

− принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцирован-

ный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР пред-

полагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определя-

ются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освое-

ния содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к:   

− структуре образовательной программы;  

− условиям реализации образовательной программы; − 

результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания и 

форм образования, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивиду-

альный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчест-

ва, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую лого-
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педическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером органи-

зации 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.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

− существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

− приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

− создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими сис-

темы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на сле-

дующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сниже-

ние доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориенти-

рованные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-

ляющем 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 едини-

цами 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 обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает:  
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− тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпо-

сылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

− воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в про-

цессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и кор-

рекционно-развивающей области;  

− реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаи-

модействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооце-

ночной) в соответствии с различными ситуациями.  

1.4. Общая характеристика АООП НОО ОВЗ обучающихся с ТНР  

АООП НОО предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответст-

вующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде свер-

стников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в усло-

виях общего образовательного потока (в отдельных классах).  

Обучение по АООП НОО осуществляется по варианту 5.2, первое отделение.   

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответст-

вующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых рас-

стройств 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 тя-

желой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в обра-

зовательной организации существуют два отделения:  

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

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

щие обучению в образовательных организациях.  

Срок освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 

лет (1 дополнительный - 4 классы).  

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

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

ковыми (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 дет-

ской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и выра-

жаться 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 
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часто 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, аффективноволе-

вой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограничен-

ные 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, обу-

чающиеся 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 сфе-

ры, проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозиро-

ванных 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 вы-

сокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 

воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и состав-

ляющего патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми рас-

стройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых рас-

стройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии).  

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающи-

мися 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 ха-

рактерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование языко-

вых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и пред-

ставлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора 

адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически не-

завершенных 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 спе-
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цифические особенности общего и речевого поведения. Отмечается недостаточность речево-

го дыхания, просодической стороны речи.  

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной 

сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей неор-

ганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоления 

встречающихся трудностей.  

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной кар-

тины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, 

логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок.  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципи-

ально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нару-

шения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различ-

ным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной под-

держки 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 обеспечива-

ется коррекция речевого и психофизического развития.  

1.6. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР отно-

сятся:  

− в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами 

медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения пер-

вых 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 об-

щего 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;  

− создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психиче-

ских функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нару-

шениями и коррекции этих нарушений;  

− координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения;  
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− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и ис-

пользования соответствующих методик и технологий;  

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для раз-

ных 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 специализи-

рованных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обес-

печивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые про-

цессы, 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 максималь-

ного расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обу-

чения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;  

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в кор-

рекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушения-

ми речи АООП НОО  

Результаты освоения АООП НОО обучающимися 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 результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

−  коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

−  коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма;  

−  развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

  обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупре-

ждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повы-

шения мотивации к школьному обучению.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией:  

 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, пони-
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мать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препа-

ратов, осуществлении вакцинации;  

− умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать воз-

никшую проблему;  

− выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

− умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

− владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:  

− прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

− представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

− умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять ре-

чевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнооб-

разные повседневные школьные дела;  

− умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в об-

щей коллективной деятельности;  

− умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

− стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

− владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника;  

овладение навыками коммуникации:  

− умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 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;  

− прогресс в развитии информативной функции речи;  

− умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответ-

ствии с коммуникативной установкой;  

− позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразно-

го 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 ситуаци-

ях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

− дифференциацию и  осмысление картины  мира: адекватность бытового  

поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих;  

− способность прогнозировать последствия своих поступков;  

− понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением;  

− осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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− 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;  

− прогресс в развитии познавательной функции речи;  

− дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, приня-

тых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуа-

циях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, не-

знакомыми людьми в транспорте и т.д.);  

− наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности соци-

альных отношений;  

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

− овладение средствами межличностного взаимодействия;  

− умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуа-

лы;  

− умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; − 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся 

с ТНР для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и за-

ключаются в следующем:  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР отражают инди-

видуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально зна-

чимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

− сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органи-

ческом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

− патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные сверше-

ния, открытия, победы;  

− осознание роли своей страны в мировом развитии;  

− уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни;  

− осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций;  

− сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  
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− самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе;  

− сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, береж-

но относиться ко всему живому;  

− умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

− владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

− умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

− овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий;  

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

− овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении;  

− овладение социально-бытовыми 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 АООП НОО обучающихся с ТНР включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем основной образовательной про-

граммы основного общего образования, которые отражают  

− владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее;  

− 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;  

− 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;  

− умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конст-

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

− владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций реше-

ния практических и учебно-познавательных задач;  

− умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

− владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

− умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач 

в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

− умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуника-

тивных технологий для решения различных познавательных и  

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

− владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассужде-

ний, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словес-

ными, практическими, знаковыми, графическими);  

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения в оценке данных;  

− готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества;  

− умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих;  

использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками 

при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; по-

строения монологического высказывания;  

− умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, аде-

кватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;  

− владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

− владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами;  
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− 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.  

1.8. Система оценки достижения обучающимися с ТНР результатов освоения 

АООП НОО  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовнон-

равственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения кор-

рекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; преду-

сматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО.  

Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО являются:  

− реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебнопрак-

тических и учебно-познавательных задач;  

− реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их;  

использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматриваю-

щей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке 

освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

− критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с об-

щими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучаю-

щегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при пра-

вильной организации обучения.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

УУД, включаемые в три основных блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и  

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю»,  

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-

ность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

− ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения  

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

− сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осоз-

нания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-

вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопозна-

вательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

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

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных  

− точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Критерии оценки планируемых личностных результатов обучения:  

 

1 класс  Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина».  

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей.  

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». Вни-

мательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других лю-

дей; нравственному содержанию поступков.  

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах.  
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Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.  

Адекватно воспринимать оценку учителя.  

2 класс  Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражда-

нами России любой национальности.  

Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, це-

нить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.  

Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков.  

Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, со-

блюдать правила экологической безопасности.  

Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства.  

Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей дея-

тельности с оценкой её товарищами, учителем.  

3 класс  Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, гео-

графические особенности, многонациональность, основные исторические собы-

тия; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина). 

Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, насе-

ляющих Россию.  

Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, ак-

тивность при изучении нового материала.  

Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов.  

Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека.  

Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусст-

ва, наблюдениями за природой.  

Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителями. 

4 класс  Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать крае-

ведческий материал (история и география края).  

Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать исто-

рию России, культуру народов, населяющих Россию.  

Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный 

маршрут.  

Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства других лю-

дей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. От-

ветственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремить-

ся к сохранению живой природы.  

Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культу-

рой.  

Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе.  
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Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках сис-

темы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов):  

оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений (или других форм  

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); оценка знания моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по отве-

там на задания по русскому языку, развитию речи, литературному чтению, окружающему миру, ос-

новам духовно-нравственной культуры); психологическая диагностика (проводится по запросу роди-

телей или педагогов и администрации при согласии родителей).  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, которые представлены в программе 

формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных 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; − универ-

сальных учебных коммуникативных действий; − универсаль-

ных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно предпола-

гает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

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 работ-

ником;  

− 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 предло-

женного алгоритма;  

− устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

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, си-

туации;  
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− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

стей 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, клас-

сификации, сравнения, исследования);  

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

− выбирать источник получения информации;  

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-

ную в явном виде;  

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

− по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей;  

− под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации.  

 Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

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 дискус-

сии;  

− признавать возможность существования разных точек зрения;  

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики прояв-

ления речевого дефекта;  

− коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);  

− под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления по за-

данному плану;  

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления по заданным 

критериям;  

Совместная деятельность:  

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному алгоритму;  
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− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять 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.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает  

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

Самоорганизация:  

− по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата;  

− выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; Самокон-

троль:  

− устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности;  

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством педагогиче-

ского работника.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работ-

ником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образователь-

ной 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. Содержа-

ние и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического со-

вета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические мате-

риалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий.  

Оценка предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предмет-

ные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В учебном процессе для 

выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические 

работы, для определения уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  

Специфика оценки предметных результатов представлена в "Содержательном разделе" 

программы по каждому учебному предмету. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готов-

ности к изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты логопедиче-

ского и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует определению 

зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования речевого 
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материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии выраженно-

го речевого негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением), организа-

ции учебного процесса.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является дос-

тижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы - система заданий различного уровня сложности по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе.  

Определение итоговых оценок:  

− итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе положительных результатов, 

накопленных учеником в Портфолио, а также на основе итоговой диагностики предметных и ме-

тапредметных результатов.   

Анализ достижений учащихся включает:  

− текущую успеваемость обучающихся;  

− динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

− активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

− активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  реализу-

ется в рамках накопительной системы - Портфолио.  

Портфолио ученика:  

− является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достиже-

ний учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;  

− реализует одно из основных положений ФГОС НОО ОВЗ - формирование УУД;  

− позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД учащихся младших классов;  

− предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он ис-

пользуется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встре-

чи» школьника, учителя и родителя.  

Формами представления образовательных результатов являются:  

− табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отме-

ток);  

− тексты итоговых диагностических работ, контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания  

(знания, понимания, применения, систематизации));  

− устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; − Портфолио.  

Критериями оценивания являются:  

− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО;  

− динамика результатов предметной успешности, формирования УУД.  
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Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения програм-

мы коррекционной работы  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АО-

ОП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов ос-

воения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии раз-

личных видов деятельности. Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздейст-

вия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема зна-

ний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

В МАОУ СОШ № 20 г.  Нижнего Тагила используется безоценочное обучение в первом до-

полнительном и первом классах, пятибалльная система во 2 - 4 классах. Накопительная система 

оценки - Портфолио, (для результатов), уровневая система оценивания (для предметных и мета-

предметных результатов). Система оценивания в МАОУ СОШ № 20 г.  Нижнего Тагила ориентиро-

вана на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей.  

2.1.1. Русский язык  

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образо-

вания обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучаю-

щихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 

другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успевае-

мость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессив-

ной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недос-

таточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысло-

вой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого де-

фекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в на-

рушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практиче-

ского использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание 

языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, мор-

фологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целена-

правленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и моноло-

гической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, 

но имеет главной целью корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для ов-

ладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение 

обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языко-

вых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной дея-

тельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. В связи с этим в процессе преподава-

ния русского языка ставятся следующие задачи:  

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового  

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи;  

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических,  

орфографических) ошибок;  

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в  

речевой деятельности;  

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобще-

ния, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного 

чтения, развития речи;  

е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от  
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неправильных;  

ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма;  

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

и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения  

соответствующих возрасту бытовых задач;  

к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем  

окружении;  

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и  

коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, орфо-

графических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна обеспечивать 

условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, разви-

вающие, так и коррекционные задачи.  

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.  

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей последова-

тельности:  

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 экспрес-

сивной речи (на основе аналогии, практического обобщения).  

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с ис-

пользованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил.  

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфо-

грамм.  

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.  

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

нетика и орфоэпия", "Графика", "Лексика (состав слова, морфология)", "Синтаксис", "Орфография и 

пунктуация" "Развитие речи", что соответствует программе по русскому языку образовательной ор-

ганизации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в образовательную организа-

цию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, отдельно выделяется раздел "Чистописание". На 

совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 1 (дополни-

тельном), 1 классах - 5 минут урока три раза в неделю, во 2 - 4 классах - 10 минут на каждом уроке 

русского языка.  

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется педа-

гогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, уровня речево-

го развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АОП НОО.  
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Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописа-

нию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию 

речи, обучению грамоте, литературному чтению.  

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстано-

вить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и расшире-

нию знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными.  

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и ито-

говое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить 

их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние 

знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изуче-

ние новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем педагогический работник закре-

пляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует но-

вые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучаю-

щихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце 

учебного года также отводятся специальные уроки.  

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогический ра-

ботник в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторе-

нию. При планировании материала для повторения педагогический работник ставит следующие за-

дачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по кон-

кретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся.  

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным 

образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках литературного чтения, кор-

рекционно-развивающих занятиях по развитию речи. Программой предусматривается анализ струк-

туры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи.  

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над сло-

вом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка.  

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний яв-

ляется основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной 

речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, органи-

зующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложе-

ний; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными члена-

ми и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, 

цели, времени, места.  

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного 

письма в 1 (дополнительном), 1 классах - до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 ми-

нут, в 4 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.  
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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 процес-

сов.  

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание 

лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоцио-

нального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, 

дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, "превращений" слов).  

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письмен-

ные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок раз-

нообразные виды деятельности.  

  

2.1.1.1. Содержание обучения   

1 класс:  

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. Твердые 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 твердости согласных звуков 

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

е, ю, я, и. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного 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 со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике).  

Лексика  

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синтаксис  

Предложение как единица языка (ознакомление).  
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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:  

а) раздельное написание слов в предложении;  

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

фамилиях людей, кличках животных;  

в) перенос слов (без учета морфемного членения слова);  

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

чу, щу;  

д) сочетания чк, чн;  

е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом  

словаре учебника);  

ж) 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 обще-

ния  (чтение  диалогов  по  ролям, просмотр  видеоматериалов,  прослушивание 

аудиозаписи).  

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе способствует ос-

воению на пропедевтическом уровне ряда УУД.  

Познавательные УУД  

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; твердых со-

гласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным зву-

ком.  

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 орфо-

графическому словарику учебника;  

• место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; • анализировать графиче-

скую информацию - модели звукового состава слова;  
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• самостоятельно создавать модели звукового состава слова. Коммуникативные УУД Общение:  

• воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы рече-

вого этикета;  

• 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 УУД:  

Самоорганизация:  

• выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова;  

• выстраивать последовательность учебных операций при списывании;  

• 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 проведе-

нии 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 ее достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной рабо-

ты;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  

  

2 класс:  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Пер-

воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира.  

Методы познания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных зву-

ков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков, функции букв е, е, ю, я; согласный звук [й'] и гласный звук [и] (повторение изучен-

ного в 1 классе).  

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.  

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; со-

гласный твердый - 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.  
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, е, 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 со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 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)  

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одноко-

ренных  (родственных)  слов.  Различение  однокоренных  слов  и  синони-

мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые слу-

чаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Раз-

личение изменяемых и неизменяемых слов.  

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

Морфология  

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребле-

ние в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?"), употребле-

ние в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", 

"какие?"), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные 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. На-

блюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невоскли-

цательные предложения.  
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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 учета 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под уда-

рением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов.  

Правила правописания и их применение:  

1) разделительный мягкий знак;  

2) сочетания чт, щн, нч;  

3) проверяемые безударные гласные в корне слова;  

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клич-

ки животных, географические названия;  

7) раздельное написание предлогов с именами существительными.  

9. Развитие речи.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собст-

венного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, опорным сло-

вам. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. За-

главие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (аб-

зацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознаком-

ление).  

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы.  

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором классе способствует ос-

воению на пропедевтическом уровне ряда УУД.  

Познавательные УУД  

Базовые логические действия:  
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• 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;  

• 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).  

Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информа-

ции;  

• устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-

ную в явном виде;  

• анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице;  

• с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

Коммуникативные УУД 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 на-

блюдения за языковыми единицами;  

• корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать свое мнение о результатах на-

блюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого нарушения;  

• строить устное диалогическое высказывание;  

• устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. Регулятивные УУД Самоорганизация:  

• с  помощью  педагогического  работника  планировать  действия  по  решению 

орфографической задачи;  

• по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

• устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха и неудач при выполнении 

заданий по русскому языку;  
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• корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия для пре-

одоления 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 груп-

повых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать заме-

чания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью педагогическо-

го работника);  

• совместно обсуждать процесс и результат работы;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат.  

3 класс:  

Сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: на-

блюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  

Фонетика и графика  

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

дый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный; функции раздели-

тельных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твердого 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  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с норма-

ми 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 одноко-

ренных (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 - значи-

мые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Морфология Части речи.  

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

ные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и средне-

го рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение).  
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Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные и не-

одушевленные.  

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по ро-

дам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин).  

Склонение имен прилагательных.  

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Исполь-

зование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. На-

стоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаго-

лов в прошедшем времени.  

Частица не, ее 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 распространенные и нераспространенные.  

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: а) разде-

лительный твердый знак;  

б) непроизносимые согласные в корне слова;  

в) мягкий знак после шипящих на конце имен существительных;  

г) безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне  

наблюдения);  

д) безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне  

наблюдения);  

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре  

учебника);  

з) раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи  

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бы-

тового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  
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Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема тек-

ста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предло-

жений 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.  

Изучающее, ознакомительное чтение.  

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе способствует ос-

воению ряда УУД.  

Познавательные УУД  

Базовые логические действия:  

• сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму;  

• сравнивать тему и основную мысль текста;  

• сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и перенос-

ное значение слова;  

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

• объединять имена существительные в группы по определенному признаку (например, род или 

число);  

• определять существенный признак для классификации звуков, предложений;  

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в пред-

ложении;  

• ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предло-

жения, 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 трех типов текстов, подкреплять их доказа-

тельствами 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:  

• выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;  

• анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблю-

дения за языковыми единицами. Коммуникативные УУД Общение:  
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• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики про-

явления речевого дефекта;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с использовани-

ем 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, проектно-

го задания;  

• создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извине-

ние, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. Регулятивные УУД 

Самоорганизация:  

• планировать  действия  по  решению  орфографической  задачи;  выстраи-

вать 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 предложе-

ния при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность:  

• под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и долгосрочные це-

ли (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

• выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; • при 

выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельно-

сти.  

4 класс:  

Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: на-

блюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным парамет-

рам. Звукобуквенный разбор слова.  

Орфоэпия  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и соче-

таний 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 про-

изношения слов.  

Лексика  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, анто-

нимов, устаревших слов (простые случаи).  
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика)  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, 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 имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изучен-

ного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного (повторение). Склонение имен 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 (спряже-

ние). I и II 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, ее 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 меж-

ду словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные 

и нераспространенные 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:  

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терми-

нов).  

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 собст-

венных 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 имен существи-

тельных (кроме существительных на - 

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

дежные окончания имен прилагательных;  



 

37 

 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; нали-

чие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 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).  

Развитие речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; монолог; отраже-

ние темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богат-

ства 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.  

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе способствует 

освоению ряда УУД.  

Познавательные УУД  

Базовые логические действия:  

• по заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным час-

тям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отли-

чающихся грамматическими признаками;  

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

• объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение);  

• объединять предложения по определенному признаку;  

• классифицировать предложенные языковые единицы;  

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;  

• ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однород-

ные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характери-

стикой.  

Базовые исследовательские действия:  

• сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее под-

ходящий (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 проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, миниисследования);  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма;  

• прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  
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Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках ин-

формации, 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 ее проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Коммуникативные 

УУД Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выраже-

ния эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении резуль-

татов 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. Регулятив-

ные УУД 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 нее;  

• адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность:  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять 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.  

  

2.1.1.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

"Русский язык" на уровне начального общего образования Личностные ре-

зультаты:  

гражданско-патриотического воспитания:  
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• 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 рус-

ского  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 художест-

венных произведений;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлично-

стных отношений, в том числе отраженных в художественных произведениях; духовно-

нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адек-

ватных 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); эстети-

ческого 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 искус-

стве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; физиче-

ского воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального  

благополучия:  

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружаю-

щей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования;  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе прием-

лемых 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 ху-

дожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным професси-

ям, 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 науч-

ного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представле-

ния 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 само-

стоятельность в его познании.  

Метапредметные результаты:  

В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:  

базовые логические действия:  

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать ос-

нования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц по заданному алгоритму;  

• объединять объекты (языковые единицы) по определенному 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 педаго-

гическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с язы-

ковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предло-

женного 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);  

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классифи-

кации, 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 ин-

формации, для уточнения;  

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложен-

ном источнике: в словарях, справочниках;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного педагогическим работником способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочни-

кам, учебнику);  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  
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• 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.  

  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

коммуникативные УУД:  

общение:  

• 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 выра-

женности;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать свое 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 выступ-

ления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

регулятивные УУД:  

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, характеристи-

ке, использованию языковых единиц;  

• 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 учетом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного педагогическим ра-

ботником формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять 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:  

• 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 твердые, 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;  

• 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 рус-

ского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;  

• писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соедине-

ния 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); пере-

нос 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 глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не 

более 25 слов;  

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты 

объемом 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, со-

блюдением 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; использо-

вать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

  

2 класс:  

осознавать язык как основное средство общения;  
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• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

- непарный по твердости - мягкости; согласный парный - непарный по звонкости - глухости;  

• определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на сло-

ги;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 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 зна-

чение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терми-

нов);  

• 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; проверяе-

мые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непро-

веряемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раз-

дельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак;  

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не 

более 50 слов;  

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не 

более 45 слов с учетом 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 определен-

ную 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 объемом 30 - 45 слов с опо-

рой на вопросы;  

• объяснять своими словами значение изученных понятий;  

• использовать изученные понятия.  

3 класс:  

• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным парамет-

рам;  
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• производить  звукобуквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфо-

граммами;  без транскрибирования);  

• определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотно-

шение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 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 сино-

нимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс;  

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к сло-

вам разных частей речи;  

• распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• определять значение слова в тексте;  

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существитель-

ных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена су-

ществительные с ударными окончаниями;  

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: 

род, число, падеж;  

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответст-

вии с падежом, числом и родом имен существительных;  

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем време-

ни); 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;  

• распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изучен-

ные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раз-

дельное написание предлогов со словами;  

• правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом 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 определен-

ную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; созда-
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вать 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 смы-

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному пла-

ну;  

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;  

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

4 класс:  

• 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 меж-

национального 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 кон-

тексту;  

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему со-

става слова; соотносить состав слова с представленной схемой;  

• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по ком-

плексу освоенных грамматических признаков;  

• определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; про-

водить разбор имени существительного как части речи по заданному плану;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи по заданному плану;  

• устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола 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 устране-

ния неоправданных повторов в тексте по заданному плану; различать предложение, словосочета-

ние и слово;  

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

• различать распространенные и нераспространенные предложения;  

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными чле-

нами; использовать предложения с однородными членами в речи;  
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• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терми-

нов); составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терми-

нов);  

• 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 имен су-

ществительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, - ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; мяг-

кий 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, соединенными союзами и, а, но и без сою-

зов;  

• правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания;  

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, опи-

ски;  

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекват-

ные языковые средства в ситуации общения;  

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая ор-

фоэпические 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 (уст-

но 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 верифицирован-

ных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

  

2.1.1.3. Особенности оценивания:  

Учет ошибок в диктанте:  

• повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, обучающийся дваж-

ды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и");  
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• ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (на-

пример, 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) расценива-

ются как одна.  

Ошибкой считается:  

• нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, переста-

новку, 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; отсут-

ствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано 

с большой буквы.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида ра-

бот, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недоста-

точно объективным. При оценивании работы педагогический работник принимает во внимание кал-

лиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок.  

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

работ.  

Объем текстов изложений должен быть на 15 - 20 слов больше объема диктантов.  

Примерный объем 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.  

  

2.1.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности:  

Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблю-

дение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей различных текстов, передача их с 

помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
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Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-

образие 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 использо-

ванием 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) 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 про-

стейшими 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, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста. Умение работать с разными видами информации.  
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев.  

 Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Особенности диа-

логического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Построение плана собст-

венного 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 зару-

бежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего школьного возраста.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру).  

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 уме-

ния отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение значения в художест-

венной речи (с помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антони-

мов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, 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 вы-

разительных средствах.  
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Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение коррекци-

онно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значи-

тельный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексикограмматического дефицита, 

для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое 

место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование лите-

ратурного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное фор-

мулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждае-

мому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют 

развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Пере-

численные (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);  

• регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с потребно-

стями 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 произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта.  

  

2.1.3.1. Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Литературное 

чтение":  

• восприятие художественной литературы как вида искусства;  

• умение работать с информацией;  

• умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, обучающихся;  

• овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением вслух;  

• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соот-

ветствии с коммуникативной установкой;  

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;  

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

рациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного 

произведения;  

• умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и справочниками для 

уточнения значения незнакомых слов;  

• умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный план;  
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• умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

• умение находить в тексте материал для характеристики героя;  

• умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

• владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану;  

• умение составлять устные и письменные описания;  

• умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать словами) то, что предста-

вили;  

• умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему);  

• умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по определенным при-

знакам;  

• различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

• определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

• умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, формулирование вопросов 

по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа);  

• понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения;  

• умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентации);  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 2.1.3.2. 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 иллюстративно-

изобразительных материалов.  

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

димых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный 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. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к 

заглавию). Герои сказочных произведений и их действия. Установление временной последовательно-

сти событий по серии картин, передача их содержания с помощью педагогического работника. Соот-

несение иллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей.  

Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о роли ин-

тонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания в конце 

предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений наизусть.  
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Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения раз-

ных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, небылицы), рас-

сказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о родной природе, времена года, че-

ловек и природа, Родина, природа родного края, о животных, их взаимоотношениях с человеком и 

жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение об-

щих представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, адаптирован-

ных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий между сказкой и рассказом. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомле-

ние). Практические представления об эмоциональном воздействии произведения, его нравственной 

ценности. Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Практическое усвоение понятия "тема произведения" (об-

щее представление): о чем рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое 

усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического ком-

понента (чего не бывает). Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, 

считалка, пословица.  

Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать читаемое про-

изведение, вопросы по поводу прочитанного.  

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы ориентировки в кни-

ге.  

Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2 страницы текста), за-

главия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

• осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение;  

• 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 ра-

ботника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и называть героев текста и их ос-

новных действия, отдельные характеристики.  

Работа с информацией:  

• понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зри-

тельного искусства (мультфильм, иллюстрация);  

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения.  

Коммуникативные УУД:  

• 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;  
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• объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение изученных 

понятий либо называть их по объяснению педагогического работника; • на доступном лексико-

грамматическом уровне описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, ска-

зок, рассказов.  

 Регулятивные УУД:  

• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к педагогическому работнику;  

• 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 педаго-

гическим работником или самостоятельно.  

Критерии оценивания  

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понима-

ния прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитан-

ного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный ха-

рактер. У обучающихся 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 оши-

бок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести вы-

раженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знако-

мых словах, паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 

15 - 20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по 

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

циями, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихо-

творения, 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 содержа-

тельном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержа-

нию, 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 чте-

нию для данного года обучения.  

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послого-

вому 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, значи-
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тельные 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 литератур-

ного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это преду-

смотрено АОП НОО.  

2 класс:  

Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с перехо-

дом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3 - 4 букв. Чтение про себя знако-

мого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй половины 3 класса).  

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

димых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, иллюстрации. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Ти-

пы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (словари).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование слова-

рей 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 

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 объему стихотворных произведений 

(объем определяется возможностями обучающихся класса). Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, передача содержания прослушанного художествен-

ного текста. Совместное построение плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного 

материала.  

Круг детского чтения: произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь живот-

ных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рассказы и стихотворения о 

жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. Произведения о 

женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Произ-

ведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 

считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение че-

ловека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин пробуждающейся 

природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. 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. Юмористические рассказы и истории. Стихотворения, рассказы 

и сказки о лете.  

Труд людей летом.  
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 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения отли-

чать текст от набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и поэтического. 

Закрепление умения отличать тексты различных жанров, на доступном лексикограмматическом 

уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в названии литературного произведения и 

фамилии автора. Осознание факта, что читаемое создано кемто (народом, конкретным человеком). 

Введение в активный лексикон терминов: рифма, стихотворение, рассказ, загадка, считалка, посло-

вица.  

Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения (понимать во-

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

собеседника). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое зна-

чение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения 

значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значе-

ние (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения 

значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отно-

шений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом от-

ношении небольших по объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция 

на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстра-

ции, соответствующего эпизода). Оценка правильности выполненных действий, внесения корректи-

вов.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпре-

тация 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 свя-

зей, последовательности событий, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии).  

Внеклассное чтение.  

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15 - 20 минут еженедельно из ча-

сов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие художественные произ-

ведения (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; соблюде-

ние правил гигиены и сохранности книг, формирование умения различать основные элементы книги: 

переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным пла-

катом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для обу-

чающихся уровне - автор, название произведения, рисунок - иллюстрация).  

  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

• плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на  

синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3 - 4 букв;  
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• сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях 

и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

• характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров (произведе-

ния устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

• понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение, прочи-

танных 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 УУД:  

• внимательно слушать читаемое произведение;  

• внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного;  

• вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее соответствующи-

ми действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующе-

го эпизода);  

• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать наиболее подходя-

щие слова для выражения мысли;  

• оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные.  

Регулятивные УУД:  

• оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушивании) произведе-

ния;  

• удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста на осно-

вании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных сигналов;  

• контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (прослушивании) произве-

дения;  

• проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность:  

• выбирать себе партнеров по совместной деятельности;  

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных педаго-

гическим работником или самостоятельно;  

• решать совместно задачи поискового и творческого характера;  

• совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей работы.  

Критерии оценивания  

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понима-

ния прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитан-

ного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У обучающихся с анартрией, тяже-

лой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке отве-

тов.  

3 класс:  
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Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми слова-

ми; чтение про себя (выборочное и сплошное).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, художест-

венная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, 

периодическая печать, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомен-

дованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Само-

стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности собы-

тий (работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; составление про-

стого 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 тек-

стах. Поиск в тексте простых средств выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). Ис-

пользование простейших приемов анализа различных видов текстов: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли произведения. Распознавание прямого и перенос-

ного 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 ил-

люстрации) содержания различных видов текстов (описание, повествование, рассуждение), выделе-

ние главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. Формулирование, основываясь 

на тексте, простых выводов; понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем информа-

цию, 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. Сказки, стихи и рассказы о живот-

ных и птицах народов мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. Труд людей 

зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказ-

ки и загадки о животных. Отношение человека к животным. Стихотворения, рассказы о России, ее 

природе, людях. Стихи и очерки о регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотво-

рения, сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся приро-

ды. Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. Стихотворения, рассказы и 

сказки о лете. Труд людей летом.  

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 литера-

турного произведения к народному или авторскому творчеству. Распознавание особенностей фольк-

лорных форм (сказки, загадки, пословицы, поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введе-

ние в активный словарь литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, 

считалка, небылица, скороговорка, пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со сред-

ствами выразительности: рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к 

герою и его поступкам.  
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Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, при-

знака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, при-

знака, 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 обсу-

ждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахож-

дение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием образных 

выражений, используемых в тексте.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Соотноше-

ние жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих эмоциональных реакций и 

поступков. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных 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 иллю-

страциям; 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). Ориенти-

ровка в группе книг: выбор книги по заданным параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведе-

ния и поступков героев. Знание элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие, после-

словие. Умение определять примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью 

педагогического работника): прочитать за неделю произведение объемом 3 - 8 страниц (первое полу-

годие) и 10 - 15 страниц (к концу второго полугодия); правильно назвать книгу или произведение по 

памяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. 

Знакомство с картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой; формирование умения поль-

зоваться рекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными литера-

турными играми и формирование интереса к занятиям литературными играми во внеурочное время.  

  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

• читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произве-

дения (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;  
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• конструировать  простой  речевой  план  текста,  восстанавливать  нарушен-

ную 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 искус-

ства по тематике, настроению;  

• определение того, что из содержания текста соответствует действительности, а что - нет;  

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей.  

Коммуникативные УУД:  

• читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, громкостью речи, темпом 

речи;  

• формулировать вопросы по основным событиям текста;  

• пересказывать текст (подробно);  

• сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные УУД:  

• принимать цель чтения, удерживать ее 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, подчиненного, соблюдать равно-

правие и дружелюбие;  

• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные про-

изведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее 

исполнения в соответствии с общим замыслом;  

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело.  

Критерии оценивания  

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, под-

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

  

4 класс:  

Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами.  

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

димых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы книг (из-
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даний): 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. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, харак-

теристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. Основные со-

бытия сюжета, отношение к ним героев. Установление пространственновременных и причинно-

следственных связей между характеристиками и действиями героя.  

Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ве-

дется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к 

тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выраже-

ния, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лек-

сике. Анализ смыслового значения, подбор современных синонимов. Использование языкового свое-

образия 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 сказ-

ки, его описание, характеристика, действия и их значение. Установление пространственновременных 

и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. Понимание подтек-

ста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к лите-

ратурным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к тексту и его содер-

жанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковое своеобразие литературной 

сказки, сравнение с языковым оформлением народной сказки. Толкование с помощью педагогиче-

ского 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.  

Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование пауз (длин-

ных, коротких) в зависимости от смысла, читаемого в знакомом (предварительно разобранном тек-

сте). Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого.  

Использование силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. За-

крепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихотворений наи-

зусть.  

Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые жанры 

фольклора. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаические и стихотворные 

сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницы ис-

тории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмит-

рия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечест-

ва в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы. Осознание понятия: по-

ступок, подвиг. Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюде-
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ниями, описаниями природы. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, защита и ох-

рана природы. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические произведения.  

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, художест-

венным 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 приемы создания художест-

венного образа в лирике. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Формирование пред-

ставления об условности литературного творения, его отличия от реальности.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпре-

тация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, использование различных способов ра-

боты с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий); создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го 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, формулиро-

вание главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное составление плана.  

  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оце-

нивания);  

• читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания текста;  

• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять 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, оли-

цетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров.  

Работа с информацией:  

• использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответст-

вии с учебной задачей;  
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• 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 УУД:  

• 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 свое отношение к ним;  

• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему.  

Регулятивные УУД:  

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга;  

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

• оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенно-

стей 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.  

Критерии оценивания  

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, под-

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

  

2.1.4. Окружающий мир  

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествозна-

ние" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки на-

учного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопозна-

ния 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 ми-

ре, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

младшего школьного возраста с ТНР.  

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем:  

• формирование научного мировоззрения обучающихся;  
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• 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 осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;  

• развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с ми-

ром живой и неживой природы;  

• формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осозна-

ние общности и различий с другими;  

• овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и соци-

альных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

• формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, 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, соответствую-

щих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодейст-

вия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

• развитие стремления к достижениям в учебе, 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 безо-

пасного взаимодействия в социуме;  

• развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружаю-

щей среды;  

• 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 деятельно-

сти 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 представ-

лений 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 интегри-

рованном характере, обеспечивающем овладение природоведческими, обществоведческими, истори-

ческими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  
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Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленно-

го производства.  

 

2.1.4.1. Содержание обучения  

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие разделы:  

"Человек и природа", "Человек и общество", "Правила безопасной жизни":  

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, жид-

костями, 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.  

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 ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным 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). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация 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 (хищ-

ные, 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.  
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Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 

укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный 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 эстетиче-

ское 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 (опорнодвигательная, пи-

щеварительная, 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.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом 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 чело-

вечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-

века: 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. Духовнонравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому ра-

ботнику. Оценка великой миссии учителя 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. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общест-
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венных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная поч-

та, 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 Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослу-

шивании 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 упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника 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 Моск-

вы: 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, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Лич-

ная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравствен-

ного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
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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, электри-

чеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека.  

В предмете "Окружающий мир" реализовывается курс "Основы безопасности жизнедеятель-

ности" (включая правила дорожного движения).  

Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы: "Сезонные измене-

ния 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 не-

живой 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 ме-

жду происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и 

животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности чело-

века.  

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено овладение основными спо-

собами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений на мест-

ности, знакомство с устройством компаса.  

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой области (края, 

республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая при-

рода: 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". Ус-

воение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает фундамент по-

нимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся.  

Содержание обучения  

1 (дополнительный) класс  

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 про-

странственных представлений (справа - слева, сверху - снизу).  

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

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отноше-

ний с ними. Обращение к педагогическому работнику, 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.  
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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. Прави-

ла безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками.  

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, гри-

бы). 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, кустар-

ники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) - базовые представления. Животные как часть жи-

вой 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 ди-

кие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и вредные насекомые. Профессии людей, свя-

занные 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, обще-

ством. 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 вращени-

ем Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем.  

Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и природы. Как бе-

речь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы берем воду? 

Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. 

Транспорт человека и его влияние на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как пере-

рабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? Проблемы экологии родного края  

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. Прави-

ла 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  

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. Педагогические работники, одно-

классники, 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.  
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Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, уважитель-

ных отношений с окружающими людьми.  

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы свето-

фора, 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. Пра-

вильный 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, прави-

ла поведения при прослушивании гимна. Россия 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; от-

личие живой природы и неживой.  

Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь вре-

мен 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 листвен-

ные 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 вы-

ращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, по-

ля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения клум-

бы.  

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, питатель-

ные 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 обита-

ния. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. Дикие и до-

машние животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние питомцы, уход за ни-

ми. Значение животных для природы и человека, бережное отношение к ним.  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, краткая характери-

стика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу Рос-

сии (региона).  

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

Проблемы экологии родного края.  
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Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности дома и в 

школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила безопасности. Средства свя-

зи и безопасность. Средства массовой информации и безопасность.  

Правила безопасного поведения в природе.  

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, физиче-

ских упражнений, спорта, прогулок на природе.  

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

мах (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.  

Кто и как изучает природу. Ученые, изучающие живую и неживую природу. Значение наблю-

дений и эксперимента в изучении законов природы.  

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

екты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, их разнооб-

разие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи.  

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звезды - раскаленные 

космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для растений, живот-

ных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного поведения под 

солнечными лучами. Почитание Солнца древними народами, его образ в произведениях народного 

творчества.  

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звезды и созвездия. Кометы, 

метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - холодные космические тела. Земля - планета. 

Общие представления о ее форме, размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси как причина 

смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца - причина смены времен года.  

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полет человека вокруг Земли, 

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

Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изменения ее 

видимой формы в течение месяца (фазы Луны).  

Первые космические полеты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, ее 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 отва-

лы, свалки из пустых пород.  

Вода на Земле. Группы водоемов: естественные и искусственные; с пресной и соленой водой. 

Естественные водоемы: океан, море, озеро, река.  
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Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в море. 

Озеро - замкнутый водоем. Каспийское море - самое большое озеро мира. Байкал - глубочайшее озе-

ро мира, жемчужина России.  

Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, его 

значение для рек. Искусственные водоемы: пруд, водохранилище, канал. Источники питьевой воды, 

важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного расходования воды в быту. Проблема 

загрязнения (очистки) водоемов. Правила безопасного поведения на водоемах.  

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоемов родного 

края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, композиторов.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.  

Общество - совокупность людей, объединенных общей культурой и совместной деятельно-

стью. Человек - член общества. Значение труда для человека и общества.  

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, ученые, деяте-

ли литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в современном мире. Роль 

учителя в жизни каждого человека. Наиболее распространенные профессии в городе, селе (в своем 

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 ребенка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрос-

лым). Труд, отдых, семейные праздники. Семейные традиции и реликвии.  

Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из крупнейших по территории 

государств мира. Государственная граница России, ее 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 Федера-

ции. Права и обязанности граждан.  

Права ребенка. Президент Российской Федерации - глава государства.  

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, Рожде-

ство, 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, мос-

ковское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя).  

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние горо-

да). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний 
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дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Горожане и селяне. Ус-

ловия 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 загряз-

нения 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 (поселок). Достопримечательности и исторические памятники 

родного города (поселка). 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, поли-

технический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом.  

Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников.  

Значение письменности, счета, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. 

Старинные и современные средства письменности, счета, связи. Почта, телеграф, мобильный теле-

фон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульпту-

ра, театр, кино. Образы природных пейзажей, времен года в искусстве: в поэзии, на художественных 

полотнах. Художественные музеи - хранилища произведений искусства. Эрмитаж, Третьяковская га-

лерея - крупнейшие музеи страны. Красота природная и рукотворная. Симметричные и несиммет-

ричные предметы окружающего мира. Линия и центр симметрии. Использование разных видов сим-

метрии в творениях человека (в архитектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта).  

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного отно-

шения к ним. 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 ближай-

ших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам культуры.  

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 времен 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 сен-

тября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими предками, от 

современного календаря.  

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами). 

Правила безопасного поведения во время грозы.  
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Погода и ее составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость вет-

ра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятель-

ности 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, перелеты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека.  

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над гори-

зонтом, 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 гори-

зонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, 

сокодвижение растений, развертывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домаш-

них животных, прилет 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. Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о 

строении веществ, их мельчайших частицах.  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Клеточное 

строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий.  

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. Воздух - 

смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе.  

Источники загрязнения воздуха.  

Вода в природе, ее значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода - раствори-

тель. Твердое, жидкое, газообразное состояния воды (лед, вода, пар). Процессы перехода воды из од-

ного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози.  

Круговорот воды в природе.  

Источники загрязнения воды, меры по охране ее чистоты. Очистка воды в природе, в быту, в 

городе. Необходимость бережного использования воды.  

Почва и ее 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 поч-

вой. Старинный и современный способы возделывания почвы и сохранения ее плодородия.  

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изу-

чающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее представление об организме 

человека, его внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеваритель-
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ной, 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 пере-

ломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в легких. Инфекционные и простудные забо-

левания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов на 

органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и береж-

ного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и ее 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, ее значение для организма. Роль головного и спинного мозга.  

Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной систе-

мы.  

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, обоня-

ния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Личная ответственность за 

состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное отношение к людям с на-

рушениями 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 (вла-

га, 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, цвет-

ка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветко-

вых растений.  

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение расте-

ний (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью).  

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических знаний 

для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. Значение археологиче-

ских 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, не-

которые их обычаи и характерные особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в тече-

ние 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 
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другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслы и ремесла коренных 

жителей родного края. Памятники старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Ру-

си. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сель-

ских 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.  

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 счет времени. Промежутки времени, взятые за основу счета времени: сутки, неделя, месяц, 

год. Историческое время, его счет: век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и лунный ка-

лендари. "Лента времени". Старинные и современные устройства для счета времени. Разнообразие 

часов. Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, ос-

новные и промежуточные стороны горизонта.  

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам 

горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звездам и местным признакам.  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертеж, план предмета. Мас-

штаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение местности на 

плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Географическая карта, ее отличие 

от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоемов, насе-

ленных пунктов, границ государств. Историческая карта, ее 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, эк-

ватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с ними.  

Объекты космического пространства, их изображение. Звезды и созвездия. Звездная карта, ее 

условные обозначения, изображение звезд и созвездий.  

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной системы. Солнце - 

центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность расположения относительно 

Солнца, сравнительные размеры. Земля и ее естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной 

системе, ее "соседи". Первые космические полеты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники 

Земли. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. Использова-

ние 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 озера Рос-

сии.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения полез-

ных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. Ме-

таллические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их 

значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и 
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переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Родной 

край на карте России. Особенности рельефа, водоемы родного края. Богатства недр родного края.  

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, их раз-

нообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. 

Климатические условия, особенности рельефа, водоемы, растительный и животный мир, приспособ-

ляемость 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 со-

обществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их значение для 

народного хозяйства.  

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологические про-

блемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озер, осушение бо-

лот, 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 распространенные растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). Экологические 

проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их реше-

ния.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена.  

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 Тре-

тий.  

Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Ека-

терина Великая. Отечественная война 1812 года.  

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX 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, ученые, деятели искусств.  
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Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. Адми-

нистративный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие 

регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2 - 3 примера). Наиболее яркие собы-

тия из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и культуры региона, береж-

ное отношение к ним.  

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. Первооткрыватели и 

исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников. Природа матери-

ков.  

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга.  

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее много-

численные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные достопримечательности, рас-

положение на карте мира). Ближайшие соседи России.  

Особенности организации контроля по предмету  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области исполь-

зуются 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 обучающиеся всего 

класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на ко-

торые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника.  

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 ис-

пользование карточек-заданий: обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату.  

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Окру-

жающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.  

2.1.4.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Окружаю-

щий мир" на уровне начального общего образования  

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 от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многона-

циональной России в современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к рос-

сийскому народу, к своей национальной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим на-

родам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества.  

духовно-нравственного воспитания:  
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• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межлично-

стных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доб-

рожелательности;  

• 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 ви-

дах художественной деятельности.  

       физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз-

ни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информацион-

ной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физи-

ческому и психическому здоровью.  

       трудового воспитания:  

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потреб-

ление 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, береж-

ного 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, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использо-

ванием различных информационных средств.  

  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: базовые логиче-

ские 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 зависимо-

сти между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространст-

ве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объек-

ты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма.  

базовые исследовательские действия:  

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предпо-

ложению) 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 по-

следствия; коллективный труд и его результаты);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

работа с информацией:  

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учетом учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-

ную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предло-

женного педагогическим работником способа ее проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию;  

• интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интер-

нет (с помощью педагогического работника);  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответст-

вии с учебной задачей;  

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексикограмматическом уровне.  

Коммуникативные УУД:  

• 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 вы-

сказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном лексико-

грамматическом уровне;  
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• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собесед-

нику;  

• 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. 

Регулятивные УУД: самоорганизация:  

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника действия по 

решению учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 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 пре-

дупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. самооценка:  

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой педаго-

гического работника;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать 

их.  

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 каж-

дого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникно-

вении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  

  

Предметные результаты освоения программы:  

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

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в зави-

симости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать профессии членов 

своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответствующие им, виды профессиональ-

ных действий, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речево-
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го 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 структу-

ры); проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изу-

ченные правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в зави-

симости от степени проявления речевого нарушения и его структуры);  

• знать и воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны (качество произно-

шения 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 расте-

ния, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наи-

более существенные признаки, называть их (качество произношения в зависимости от степени 

проявления речевого нарушения и его структуры); • применять правила ухода за комнатными рас-

тениями 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 обучающегося; во время наблюдений и опы-

тов; 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) пользо-

ваться электронным дневником и электронными ресурсами школы.  

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 населенного 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 мате-

риалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного мира (жи-

вотные, птицы, рыбы, насекомые);  

• называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких 

и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; ос-

новные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее су-

щественные признаки;  
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применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные на-

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

числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством педагогиче-

ского работника;  

• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах;  

• соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опы-

тов; 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) пользо-

ваться электронным дневником и электронными ресурсами школы.  

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 наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

на природе;  

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей род-

ного 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 звез-

ды, 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 положи-

тельного 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;  
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• безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью педагогического работника в 

случае необходимости.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять ува-

жение к государственным символам России и своего региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

• на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников природы, куль-

турных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративноприкладного искус-

ства; 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; соблю-

дать безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифи-

кацию;  

• 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 при-

роде и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания о 

взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процес-

сов в природе, организме человека;  

• с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллек-

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

• создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, человеке и общест-

ве, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-

порта;  

• 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.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России  
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(горы, равнины, реки, озера, 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 ис-

тории России;  

• на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных праздниках Рос-

сии, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

• на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику Рос-

сии и своего региона;  

• проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или выдвинутому пред-

положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованипростейшего ла-

бораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; рас-

познавать 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 ха-

рактерных 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;  

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры 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.  

2.1.4. Математика  

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключаются 

в том, чтобы:  

• сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения математиче-

ской деятельностью и применения математического опыта в практической жизни;  

• обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел;  
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• сформировать стойкие вычислительные навыки;  

• сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными ком-

понентами;  

• сформировать умение находить правильное решение задачи;  

• сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с простейшими 

геометрическими понятиями и формами);  

• развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности;  

• совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения, мышление;  

• сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности;  

• обогащать/развивать математическую речь;  

• обеспечить профилактику дискалькулии.  

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно- дейст-

венного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность сформиро-

вать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов 

символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, 

пониманию и употреблению сложных логико- грамматических конструкций, связной устной и пись-

менной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических 

терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии.  

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обу-

чают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.  

 

2.1.6.1. Содержание обучения   

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до авто-

матизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вычитания, 

умножения, деления).  

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых формулиро-

вок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тес-

ной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладе-

ния математическими умениями и навыками.  

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного мате-

риала следующих учебных предметов:  

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственновременные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); клас-

сификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении грамматиче-

ских правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-грамматических 

конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных 

конструкций).  
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Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры и 

т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление се-

риации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.).  

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; симво-

лизация понятий.  

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, сле-

ва и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и 

целого.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 

областям, формирование новых, глобальных понятий и умений.  

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно- целевой, операцио-

нальный этап, этап контроля).  

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся реальных 

ситуаций, игровой деятельности.  

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца  

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию опера-

ционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов воспри-

ятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к овладе-

нию понятием о структуре числа и математическими действиями.  

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих на-

правлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться операциями 

счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения решать мате-

матические задачи.  

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 

является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-

логическое).  

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий осущест-

вляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных действий с конкретными 

предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем самостоятельно; вы-

полнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использования 

практических действий с конкретными предметами; выполнение математических действий только в 

речевом плане; выполнение математических действий в умственном плане, во внутренней речи.  

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся начальных 

классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем плане, что явля-

ется необходимым признаком автоматизированности действия.  

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо осуще-

ствлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что способствует ов-

ладению способами и методами математических действий.  
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При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является пони-

мание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 

обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на начальном 

этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью реальных рисун-

ков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе 

устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 

приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения алго-

ритма решения определенного типа задач.  

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно- следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать во-

прос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся 

должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запом-

нить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи.  

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической дея-

тельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах 

формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе прак-

тических действий.  

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I дополнитель-

ном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обу-

чении.  

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование сенсо-

моторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, 

счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным призна-

кам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, 

большой-маленький, больше-меньше, большой- средний-маленький), длине (длинный-короткий, длин-

нее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-

средний-тонкий), ширине (широкий- узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-

легкий, тяжелее-легче, тяжелый- средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные 

(яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, 

книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение относительности признаков 

предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими 

формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных 

изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных гео-

метрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных).  

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запо-

минание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, 

цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых 

частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной ориенти-

ровки на листе бумаги, закрепление речевых  

обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, надпод); вре-

менных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, 

лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и син-
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теза; логических операций (классификация (классификация предметов на основе родовидовых отно-

шений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным 

принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, 

высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предме-

тов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, уста-

новление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)).  

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, незави-

симый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т.  

д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, 

много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в I дополни-

тельном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в преде-

лах 10 в I дополнительном классе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины.  

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять последова-

тельность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; выполнять 

сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из двух 

действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической терминологией 

(сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и письменных вычис-

лений. Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления.  

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I (I 

дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в уст-

ных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различ-

ными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов таблич-

ного сложения (вычитания) и умножения (деления).  

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овладе-

вают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с единицами 

измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий сло-

жения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2—3 

действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записы-

вать компоненты математических действий.  

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыду-

щие и последующие числа.  

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, 

систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах.  

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями:  

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связан-

ной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся 

формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой 

все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в 

процессе решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике пред-

полагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, доведение 

этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими действиями обучающиеся овладе-
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вают математической терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вычисле-

ниях.  

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими поня-

тиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими 

фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями.  

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно- пространст-

венных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспро-

изведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.  

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по из-

мерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). Форми-

руются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в реаль-

ных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить время с 

режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях 

их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь использовать 

знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе самообслужи-

вания, в быту и т.д.).  

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», «Ариф-

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

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

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, зна-

ки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой.  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дейст-

вий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифме-

тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные выражения.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Текстовые задачи  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-
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цессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, произво-

дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения зада-

чи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с при-

менением буквенных выражений.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - спра-

ва, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построе-

ний. Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с данными  

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью ло-

гических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «неко-

торые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-

ции.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

2.1.6.2. Планируемые результаты   

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:  

• овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объекты по 

различным математическим основаниям;  

• развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, классифика-

ции, сериации, умозаключения;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния, 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 гра-

мотности;  

• овладение математической терминологией;  

• понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;  

• понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций;  

• сформированность умений высказывать свои суждения с использованием математических терми-

нов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, обосновывать этапы решения учеб-

ной задачи;  
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• умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, пересказывать ус-

ловие 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 выраже-

ниями, 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 окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отноше-

ний, решения учебно-познавательных и учебно-практических 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 электрон-

ных носителях;  

• умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): соз-

дание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; • умение создавать небольшие 

тексты по интересной для обучающихся тематике;  

• соблюдать правила безопасной работы на компьютере.  

2.1.5. Основы религиозных культур и светской этики  

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской этике, об их 

роли в культуре, истории и современности России.  

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фун-

даментальных основ культурологической грамотности, толерантного поведения в многонациональ-

ной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров обучающихся.  

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овладеть зна-

ниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном обществе 

на благо нашей общей родины - России.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет интегрированный 

характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные представления из истории, 

литературы, географии и других социально – гуманитарных наук. Содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»: формирование представления роли обучающегося как растущего гражданина 

своего государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 

взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, социально ориен-

тированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии народов, культур, религий.  

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, его 

места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом речевых осо-

бенностей обучающихся с ТНР.  
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Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

разделами «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики».  

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой рели-

гии.  

2.1.7.1. Содержание обучения   

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с соответствую-

щими религиями, их культурой (исключая изучение специальных богословских вопросов) и не со-

держит критических оценок разных религий и основанных на них мировоззрений.  

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: Россия - наша 

Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и совре-

менности России.  

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктив-

ных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толерантности, многополярности мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может быть 

реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия способствуют расши-

рению кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной области знаний.  

2.1.7.2. Планируемые результаты  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»:  

• наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностей;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам культуры не-

зависимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценностях независимо 

от этнокультуры;  

• представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности;  

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, мило-

сердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа  

России;  

• знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и современности России;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; проявления нрав-

ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии.  

  

2.1.8. Музыка  

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучаю-

щихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  
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• формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духов-

но-нравственном развитии человека;  

• формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности;  

• формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению;  

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию про-

изведений музыкального искусства;  

• развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной 

голосоподаче и голосоведению;  

• создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произве-

дениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реали-

зации эмоционально-экспрессивной функции интонации;  

• развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом;  

• формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития 

обучающихся;  

• закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. Основными ви-

дами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация  

• музыкальных произведений.  

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной деятельности 

как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных про-

изведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов «Произношение», «Лого-

педическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, обес-

печивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь учебных пред-

метов   «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» способствует эстетическо-

му развитию, обогащает опыт целостного восприятия литературных художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства.  

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс- тетическо-

го воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм 

и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внутрен-

ний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры.  

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает 

благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание тем-

по-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях обеспечи-

вает овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реализации 

эмоционально-экспрессивной функции интонации).  

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед слуша-

нием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его анализу. 

Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, форма произве-

дения).  
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В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные учеб-

ные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить слухо-

вые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой му-

зыки.  

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.  

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая во-

кально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР имеется не-

достаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Обучение пению на-

чинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя 

плечи назад.  

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского певческого 

голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - это необходимо для раз-

вития мягкого, красивого вокального звучания голоса.  

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для 

обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого развития 

детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала.  

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в выборе 

песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны соответствовать оп-

ределенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу дыхатель-

ной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформирован-

ной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.  

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения 

песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни с одновременным 

проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и с 

припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов.  

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, учи-

тель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус.  

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на эле-

ментарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных произве-

дений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности способствует 

формированию общих представлений о пластических средствах выразительности, развитию индиви-

дуально-личностного выражения образного содержания музыки через пластику, созданию коллек-

тивных музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций.  

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных формах му-

зыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных произведений с помо-

щью средств выразительности различных видов искусств.  

2.1.8.1. Содержание обучения   

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 

и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.  

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных ин-

тонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-

траст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамб-

ли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:  

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

2.1.8.2. Планируемые результаты  

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;  
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• сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной 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 темпо-ритмические, звуковысотные, динамические изменения 

в музыкальных произведениях;  

• сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений произ-

вольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном музыкальным произ-

ведением;  

• умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры;  

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

мативного произношения звуков);  

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений (фольклору, ре-

лигиозной, классической и современной музыке);  

• умение понимать содержание, интонационно-образный 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 музыкальнопластиче-

ских композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях;  

• освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать мелодию 

собственной игрой на музыкальных инструментах.  

  

2.1.9. Изобразительное искусство   

Основными задачами обучения изобразительной деятельности являются:  

• развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться искусством, 

раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности средствами гра-

фики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства;  

• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни чело-

века, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания кра-

соты как ценности, потребности в художественном творчестве;  

• ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитектуры разных 

эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художествен-

ной деятельности;  

• развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему ми-

ру;  
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• усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки;  

• развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения;  

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи;  

• коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправленно-

го воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предме-

тов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные признаки, ус-

танавливать их сходство и различие;  

• коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

• развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного 

праксиса, графических умений и навыков;  

• усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной 

грамотой.  

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительная деятельность» с учебными пред-

метами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, разви-

тие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных наро-

дов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование пред-

ставлений о роли изобразительного искусства в организации материального окружения человека.  

2.1.9.1. Содержание обучения  

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций.  

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на 

темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической деятельно-

сти решаются как учебные, так и коррекционные задачи.  

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно рас-

сматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять соотношения 

между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зрительное вос-

приятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление.  

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и кратковре-

менными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, наброски и зари-

совки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, им посвящается 

весь урок.  

Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах ставятся перед обучаю-

щимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, располага-

ют несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде 

всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучающихся в ос-

новном направляется на определение и передачу общего пространственного положения, конструк-

ции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, им 

предлагают изображать в натуральную величину предметы небольших размеров (листья, фрукты, иг-

рушки, грибы и др.).  

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, прово-

дить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление общей фор-
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мы. При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем повторяются в 

воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической формой («На 

что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.).  

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные и 

горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. Сопоставляя 

объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность использования неко-

торых вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму объекта и т.д.), 

а с III класса требуют их применения.  

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 

научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их конструкции и 

пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении рисунка.  

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных способов 

изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I (I дополнительном) - II 

классах для обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для изображения объектов, как чело-

век, животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических форм, 

полезен показ доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего требова-

ниям грамотного построения рисунка с натуры. В более старших классах способы изображения сле-

дует усложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи в рисунке соотноше-

ния частей и конструкции изображаемых объектов.  

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I дополнительном) и II клас-

сах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель 

– на доске).  

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных на-

блюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, ос-

вещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок  

выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и  

их раскрытии, использование оригинальных композиций и техники исполнения.  

В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы 

обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске (на-

пример, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»).  

В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи правиль-

но передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими.  

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов исполь-

зуются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех предметов. Зада-

ния включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение известных простран-

ственных отношений, отношений по цвету и величине.  

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет от-

рывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредото-

чить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После объясне-

ния учителя обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой последователь-

ности.  
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Для обогащения зрительных представлений обучающихся используются книжные иллюстра-

ции, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, открытки, фото-

графии.  

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи пространства (на-

чиная с I (I дополнительного) класса) посредством формирования у обучающихся понятия об изломе 

пространства и границе излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в 

рисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы целесообразно наряду с цвет-

ными карандашами использовать акварельные и гуашевые краски.  

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные приемы (сло-

весное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в тематический рисунок, 

определение последовательности работы над рисунком и т.п.).  

У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматривается развитие умения видеть 

многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредством смешения красок. 

В IV классе представления обучающихся о цвете расширяются.  

Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся с понятием «единая точка 

зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций изображае-

мых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, изучается влияние све-

та на цвет и приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с помощью цве-

та.  

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источником 

для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в орнаментах которого 

отражается природа и национальная культура. Основное назначение декоративного рисования – это 

украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора является ритми-

ческое повторение тех или иных элементов рисунка.  

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров городец-

кой живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. Обучаю-

щиеся осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную тех-

нику изображения узоров.  

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определенную 

форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно- осязательных и зрительных 

ощущений.  

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами 

лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей (прижа-

тие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание).  

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой жи-

вописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, а также 

заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами.  

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом 

(глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можно 

рассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пла-

стилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт).  

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и вдавлива-

ния, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше 

отношение к миру.  
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В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят по-

суду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и т.п.). 

Используют в работе декоративную лепку.  

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка фигуры 

человека в движении, пропорции тела человека).  

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается спо-

собность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и замыслы.  

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического чув-

ства и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по- разному 

разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают во-

ображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию творче-

ского потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностей обучаю-

щихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных произведений.  

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, орнаментов, 

рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по форме, мате-

риалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, кожа, со-

ломка, береста, шпон и т.п.)  

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой складыва-

ния изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного вырезания формы 

предметов.  

Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят подготовительный характер. Фор-

мируется представление о различных видах используемого материала и способов их обработки. 

Учащихся обучают различать и понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатывают-

ся приемы коллективной творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, ори-

гами, «обратной» аппликации.  

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с инструмента-

ми, выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных видов его компо-

зиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы.  

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике аппли-

кации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору). Работа выполняется как самостоятель-

но, так и коллективно.  

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который обучающиеся 

должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов.  

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучающими-

ся слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение изобразительной грамоты.  

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие разделы: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной гра-

моты)», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно –  

творческой деятельности».  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-
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ние изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: об-

раз человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной куль-

туры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусст-

ва народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и 

т.д.) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий-

ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художест-

венной выразительности для создания выразительного образа в соответствии поставленными задача-

ми. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-

ные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженной 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом ме-

стных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: ли-

ния горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное 

и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в компо-

зиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
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цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

ленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.  

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.  

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Значимые темы искусства  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различ-

ную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование различных худо-

жественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в при-

роде: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в произведениях 

авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих¸ К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий 

в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов 

мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. Представление народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со-

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художест-

венная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качест-

ва: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы персонажей, вызы-

вающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пласти-

ческих искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верованиях разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
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натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели, одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- кон-

структорской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объемом, фактурой.  

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки 

и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, вос-

ковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2.1.9.2. Планируемые результаты  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

• понимание образной природы изобразительного искусства;  

• представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном 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 деятельно-

сти, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, апплика-

ции;  

• 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 декоративно-

прикладные виды искусства);  

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художест-

венно-творческих работ;  

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  
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• способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, эмо-

циональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы;  

• 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, конструк-

тивного 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, сло-

восочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой);  

• знание правил техники безопасности.  

  

2.1.10. Технология  

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 

образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, 

учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и 

умений обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты.  

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных уме-

ний и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности.  

Задачами программы являются:  

• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной зна-

чимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой деятельно-

сти;  

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

• освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении предме-

тов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды технологической дея-

тельности;  

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных техно-

логий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;  

• обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению объективной 

оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов работы при работе 

с различными инструментами и материалами;  

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного 

отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой деятельности;  

• овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования информации 

в процессе работы с компьютером;  
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• коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе раз-

личных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- эстетического, ду-

ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья.  

На уроках технологии закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР 

получают на уроках Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Произноше-

ние, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в 

речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответст-

вующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из которых изготавли-

вают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность вы-

полнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их признаки, с 

названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На начальных этапах 

обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель сопровож-

дает работу направляющими и уточняющими инструкциями.  

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в построе-

нии связного рассказа о проделанной работе.  

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется по-

нимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности труда, 

личной ответственности человека за результат своего труда.  

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через ре-

зультат творческой деятельности обучающихся.  

 2.1.10.1. Содержание обучения   

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и 

технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на достижение опреде-

ленных дидактических целей.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого 

обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятель-

ность, усвоение обучающимися основ политехнических знаний и умений:  

• общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов про-

фессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд);  

• изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, сувени-

ры);  

• изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои сказок);  

• изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная кукла);  

• работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.);  

• сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное зодчест-

во (на плоскости), макет русского костюма);  

В программу учебного предмета «Технология» входят следующие разделы: «Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты»; «Конструирование и моделирование»; «Практика работы на ком-

пьютере».  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоратив-

но-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражаю-

щие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-

териалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлично-

стных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание дос-

тупных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-

чения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). На-
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значение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление, название). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне-

го оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми мате-

риалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной обу-

чающимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word и Power Point.  

2.1.10.2. Планируемые результаты  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

• получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

• знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, кар-

тона, ткани и пр.;  

• умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

изделия;  

• овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов;  

• умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от 

цели;  

• умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов из деталей 

конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу;  

• усвоение правил техники безопасности;  
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• овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, коммуникации;  

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимо-

действия;  

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач;  

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач;  

• обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производи-

мые во время изготовления изделия;  

• овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последова-

тельности трудовых операций при изготовлении изделия;  

• овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами.  

2.1.11. Адаптивная физическая культура  

В результате обучения на занятиях адаптивной физической культурой обучающиеся с тяже-

лыми нарушениями речи научатся понимать значение физических упражнений и подвижных игр для 

своего здоровья, получат содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному раз-

витию, успешному обучению, физической подготовленности и будущей трудовой деятельности. У 

них будут формироваться первоначальные умения саморегуляции средствами адаптивной физиче-

ской культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.).   

Занятия АФК обеспечивают развитие общих физических способностей (силовые, скоростные, 

координационные способности, выносливость, гибкость), а также функций равновесия, способствуют 

формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом.   

Цель реализации программы – обеспечение овладения обучающимися с ТНР необходимым 

уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, необходи-

мых для полноценной социальной адаптации обучающихся.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.   

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются:  

• коррекция и профилактика нарушений двигательной функции и опорно-двигательного аппарата 

(сколиозы, плоскостопие, нарушение осанки);  

• развитие координационных способностей;  

• коррекция и компенсация нарушений психомоторики;  

• коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики;  

• коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, пространственных 

параметров движения;  

• формирование зрительно-моторной координации в процессе выполнения физических упражнений;   

• совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в процессе выпол-

нения физических упражнений;  

• развитие коммуникативной функции и связной речи при выполнении физических упражнений и в 

процессе игры;  
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• формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи;  

• расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми нарушениями речи за счет 

освоения специальной спортивной терминологии.  

2.1.11.1. Содержание обучения  

 

Модуль / тематический 

блок  

Разделы  Содержание программы  

Знания об адаптивной 

физической  

культуре   

  

Физическая культура как 

система занятий физиче-

скими упражнениями по 

укреплению здоровья че-

ловека.  

 Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, 

их влияние на физическое развитие и развитие  

 

 Из истории физической 

культуры.  

Физические упражнения. 

Физическая подготовка и 

ее связь с развитием ос-

новных физических спо-

собностей.  

физических качеств, основы спортивной техники 

изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств.  

Характеристика основных физических качеств: си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия.  

Способы физкультурной 

деятельности.   

Самостоятельные занятия.   

  

  

  

Самостоятельные игры и 

развлечения  

Выполнение комплексов упражнений для формиро-

вания правильной осанки и развития мышц тулови-

ща, развития основных физических качеств; прове-

дение оздоровительных занятий в режиме дня (ут-

ренняя зарядка, физкультминутки). Организация и 

проведение  

подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Гимнастика с элементами  

акробатики   

Организующие команды и 

приемы. 

Простейшие виды построений.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя.  

 Акробатические упражне-

ния. Акробатические ком-

бинации.  

Упражнения на низкой 

гимнастической перекла-

дине  Гимнастическая ком-

бинация  Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера  

Общеразвивающие 

упражнения.  Разви-

тие гибкости. Разви-

Опорный прыжок: имитационные упражнения, под-

водящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной организацией 

техники безопасности).  

Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодо-

ление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по на-

клонной гимнастической скамейке.  

Упражнения без предметов (для различных групп 

мышц) и с предметами  

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и 
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тие координации 

движений.  

Формирование осанки. 

Развитие силовых способ-

ностей. 

большие мячи).  

Широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; вы-

пады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-

движениях; индивидуальные комплексы по разви-

тию гибкости.  

Преодоление простых препятствий; ходьба по гим-

настической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лё-

жа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной 

руки в другую; упражнения на переключение вни-

мания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под му-

зыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов. 

Подход к предмету с нужной стороны, правильный 

захват его для переноски, умение нести, точно и 

мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимна-

стические палки, обручи, скамейки, маты, гимна-

стический «козел», «конь» и т.д.).  

  

Легкая атлетика  Ходьба.  

Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Броски.  

Метание.  

Развитие скоростных спо-

собностей.  

Развитие выносливости.  

Развитие координации 

движений.  

Развитие скоростных спо-

собностей.  

Развитие выносливости  

Развитие силовых способ-

ностей  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном тем-

пе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки.  

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, с изменением направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением.  

На одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгива-

ние.  

Большого мяча (1 кг) на дальность разными спосо-

бами.  

Малого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель и на дальность.  

Повторное выполнение беговых упражнений с мак-
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симальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами Бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных ис-

ходных положений; прыжки через скакалку на мес-

те на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег.  

Повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача на-

бивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кру-

гу, из разных исходных положений; метание набив-

ных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными спосо-

бами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по раз-

меткам в полуприседе и приседе..  

Подвижные и спортивные 

игры  

На материале гимнастики 

с основами акробатики. 

На материале легкой 

атлетики.   

Игровые задания с использованием строевых уп-

ражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию.  

Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на  

Коррекционноразвивающие 

упражнения  

Основные положения и 

движения головы, конеч-

ностей и туловища, вы-

полняемые на месте.  

  

  

Упражнения на дыхание.  

  

Упражнения на коррекцию 

и формирование правиль-

ной осанки. Упражнения 

на коррекцию и профилак-

тику плоскостопия.  

Упражнения на развитие 

общей и мелкой моторики 

Упражнения на развитие 

точности и координации 

лисичка», «как медведь», «похлопывание крыльями 

как петушок», «покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полос-

кание белья»); упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа-

нием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с ме-

шочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц  

спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для укрепления позво-

ночника путем поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление мышц тазо-

вого пояса, бедер, ног.  
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движений.  

Упражнения на развитие 

двигательных умений и 

навыков. 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр»,  

«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочеред-

но и одновременно вправо и влево, катание мяча 

ногами; ходьба приставными шагами и лицом впе-

ред по канату со страховкой; ходьба на внутреннем 

и внешнем своде стопы; ходьба по массажной до-

рожке для стоп.  

С сенсорными набивными мячами разного диаметра 

(прокатывание, перекатывание партнеру); со сред-

ними мячами (перекатывание партнеру сидя, под-

брасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами  

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с от-

скоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру-

кой и ловля двумя); набивными мячами – 1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и 

за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево).  

Построение в шеренгу и в колонну с изменением 

места построения; ходьба между различными ори-

ентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); не-

сколько поворотов подряд по показу, ходьба по 

двум параллельно поставленным скамейкам с по-

мощью.  

Построения и перестроения: выполнение команд  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размы-

кание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге 

на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с 

показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в 

различном темпе: медленно, быстро; бег в чередо-

вании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в 

равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с  

поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 

см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком че-
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рез г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая 

на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. Броски, 

ловля, метание мяча и передача предметов: метание 

малого мяча правой (левой) рукой на дальность спо-

собом «из-за головы через плечо»; метание малого 

мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); 

метание малого мяча в вертикальную цель; подбра-

сывание волейбольного мяча перед собой и ловля 

его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски большого мяча 

друг другу в парах двумя руками снизу; броски на-

бивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; пере-

носка одновременно 2-3 предметов различной фор-

мы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей 1 кг, г/палок, больших мячей и 

т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом 

(флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по 

г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высо-

той 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. Лаза-

ние, перелезание, подлезание: ползанье на четве-

реньках по наклонной г/скамейке с переходом на 

г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным спо-

собом, не пропуская реек, с поддержкой; передви-

жение по г/стенки в сторону; подлезание и переле-

зание под препятствия разной высоты (мягкие мо-

дули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие 

мячи;  

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелеза-

нии и равновесии.  
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2.1.11.2. Планируемые результаты   

Личностные результаты  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя);  

• старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях;  

• подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК;  

• адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  

• бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках АФК.  

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения Программы в начальной школе включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учить-

ся.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ТНР метапредметные результаты могут быть сформулированы следующим образом.  

Предметные результаты  

 

Модуль / 

тематический 

блок   

Разделы   Дифференциация требований к процессу и планируемым резуль-

татам занятий к группам обучающихся в соответствии с ФГОС 

ОВЗ  

Знания об адап-

тивной физиче-

ской  

культуре   

  

Физическая культура 

как система занятий 

физическими упраж-

нениями по укрепле-

нию здоровья челове-

ка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С помощью направляющих вопросов, с использованием вспомога-

тельного материала (карточек, плана и т.д.):  

- объясняет понятия «физическая культура»,  

«адаптивная физическая культура», «режим дня»; - объясняет в про-

стых формулировках назначение утренней зарядки, физкультмину-

ток и физкультпауз,  

уроков АФК, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития общих физических способностей;  

- называет основные способы и особенности движений и пере-

движений человека; - называет и применяет простые термины из ра-

зучиваемых упражнений, объясняет их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм;  

- называет основы личной гигиены;  

- называет основные причины травматизма на занятиях физи-

ческой культурой и правила их предупреждения.  
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  Способы физкуль-

турной деятельности.  

Самостоятельные за-

нятия.  

Самостоятельные 

игры и развлечения.  

  

- Выполняет комплексы упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических  

качеств с контролем состояния;   

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утрен-

няя зарядка, физкультминутки); - может организовать и провести 

подвижную игру (на спортивных площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры.  

Гимнастика с 

элементами  

акробатики   

  

 Организующие ко-

манды и приемы. Ак-

робатические упраж-

нения.  Акробатиче-

ские комбинации.  

Упражнения на низ-

кой гимнастической 

перекладине.   

  

Гимнастическая ком-

бинация.  Гимнасти-

ческие упражнения 

прикладного характе-

ра.   

Общеразвивающие 

упражнения.  

 

- Выполняет упражнение совместно с педагогом с опорой 

на визуальный план и с использованием зрительных пространст-

венных ориентиров; - удерживает статическую позу в течение 

нескольких секунд;  

- знает простые пространственные термины; - двигается 

под музыку, старается соблюдать ритмический рисунок;  

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о дискомфорте и 

перегрузках.  

Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу;  

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровожде-

нием педагога и одновременным выполнением по подражанию, с ви-

зуальной опорой  

(карточки, схемы и т.д.);  

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный кон-

троль со стороны педагога в построении правильного положения те-

ла при выполнении упражнения);  

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; - знает назначение спортивного 

инвентаря, проговаривает это;  

- умеет работать с тренажерами;  

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, боль-

шой и т.д.); - выполняет упражнения для   

- развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

 

Легкая атлетика  Ходьба.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упраж-

нения.  

Броски.  

Метание.  

Развитие скоростных 

способностей. 

Развитие 

выносливости.  

  

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с ис-

пользованием зрительных пространственных ориентиров;  

- строится в шеренгу с контролирующей помощью педагога;  

- передвигается по залу в заданной технике бега или ходьбы;  

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге;  

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; - по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа выполнения.  
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  Общеразвивающие 

упражнения. Развитие 

координации.  

  

Развитие скоростных 

способностей.  

  

Развитие выносливо-

сти.  

  

Развитие силовых 

способностей.  

  

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу;  

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровожде-

нием педагога и одновременным выполнением по подражанию, с ви-

зуальной опорой  

(карточки, схемы и т.д.);  

- сохраняет объем движения при многократном выполнении 

упражнения с контролирующей помощью педагога (словесная фик-

сация внимания);  

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный кон-

троль со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения);  

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и со-

относит схему со своим телом;  

- знает назначение спортивного инвентаря;  

- умеет работать с тренажерами;  

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, боль-

шой и т.д.);  

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики (дина-

мическая и статическая организация двигательного акта).  

Подвижные и  

спортивные игры. 

На материале гимна-

стики с основами ак-

робатики.   

  

  

На материале легкой 

атлетики.   

  

На материале лыжной 

подготовки.   

  

На материале спор-

тивных игр.  

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с визуаль-

ной опорой  

(карточки, схемы и т.д.);  

- воспроизводит имитационные движения;  

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный кон-

троль со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения);  

- выполняет несколько упражнений по памяти, с использова-

нием визуальной опоры; - знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает;  

- включается в игровую деятельность, с помощью педагога 

проговаривает правила игр;   

взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Лыжная  

подготовка   

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки.  

  

  

  

  

  

Общеразвивающие 

упражнения.   

  

Развитие координа-

ции движений.  

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с ис-

пользованием зрительных пространственных ориентиров; - строится 

самостоятельно;  

- соблюдает технику безопасности;  

- передвигается по учебной лыжне самостоятельно;  

- выполняет упражнения по памяти с направляющей помощью 

педагога и словесным пояснением;  

- переключается с одного действия на другое по звуковому 

сигналу с привлечением внимания; - удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге на лыжах;  

- выполняет упражнения по чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом);  

- включается в соревновательную деятельность.  
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Развитие 

выносливости.  

 

Коррекционноразв

ивающие 

упражнения  

Основные положения и 

движения головы, ко-

нечностей и туловища, 

выполняемые на месте.  

  

Упражнения на дыха-

ние.  

  

Упражнения на фор-

мирование правильной 

осанки.  

  

Упражнения на кор-

рекцию и профилакти-

ку плоскостопия.  

  

Упражнения на разви-

тие общей и мелкой 

моторики.  

  

Упражнения на разви-

тие точности и коорди-

нации движений.  

  

Упражнения на разви-

тие двигательных уме-

ний и навыков. 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу;  

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровожде-

нием педагога и одновременным выполнением упражнений по под-

ражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т.д.); - выполняет 

серию упражнений с использованием визуального плана;  

включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела при 

выполнении упражнения);  

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражне-

нием и соотносит схему со своим телом; - удерживает позу при вы-

полнении упражнений на развитие статической координации до 10 

секунд; - выполняет на память серию из 3-х упражнений;  

- выполняет упражнения под заданный ритм (отстукивает 

педагог или необходимо использовать метроном).  

-  

  

2.2. Программа формирования УУД  

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жиз-

ненных 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 осуще-

ствлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания образова-

ния;  

• создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении;  

• целостность развития личности обучающегося.  
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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 ак-

тивного присвоения нового социального опыта.  

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов кор-

рекционно-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. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом индиви-

дуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося 

с ТНР.  

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - 

с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждо-

го обучающегося с ТНР.  

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и алгоритмических; 

формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении задач; раз-

личение способа и результата действия; использование знаковосимволических средств моделирова-

ния математической ситуации; формирование общего приема решения задач как УУД - с учетом ин-

дивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучаю-

щегося с ТНР.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным пове-

дением и активным взаимодействием.  

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в начальной 

школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, до-

биваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического разви-

тия и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР.  

2.3. Программа коррекционной работы  

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом адап-

тированной основной образовательной программы образовательной организации. Программа кор-

рекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и соответст-

вует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО.  



 

119 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной про-

граммой 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 наруше-

ний 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 организа-

ции.  

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и пре-

емственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образователь-

ные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у 

обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и по-

требностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализа-

ции.  

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционноразви-

вающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие речи", "Лого-

ритмика", "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.  

2.3.2. 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 адап-

тированной 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 специали-

зированной помощи при освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования 

обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способ-

ностей;  

• 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 со-

ответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ТНР;  
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• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обу-

чающимися с ТНР;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, после-

довательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся. 2.3.3.  Меха-

низмы реализации программы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее ком-

плексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предпо-

лагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

• многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с ТНР;  

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, механизма 

речевой патологии, структуры речевого дефекта;  

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. Социальное 

партнерство предусматривает:  

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР;  

• сотрудничество со средствами массовой информации;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  

  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

В состав службы сопровождения школы входят следующие специалисты: педагог- психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач, учителяпредметники, классные ру-

ководители, тьютор.   

В МАОУ СОШ № 20 г.  Нижнего Тагила проводится психолого-медико-педагогическое об-

следование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей.  

Логопедическое сопровождение осуществляется квалифицированными учителямилогопедами.  

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, имею-

щими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что обеспечивается 

организацией и соблюдением единого речевого режима.  

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуника-

тивно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по возможности, вне его.  

Речевой режим обеспечивается:  

• образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, сотрудников обра-

зовательной организации);  

• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, целенаправленной орга-

низацией коммуникативных ситуаций;  

• стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возможностей;  
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• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе (сло-

варь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении режимных и ор-

ганизационных моментов;  

• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, постоян-

ным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи.  
Индивидуализация речевого режима предполагает:  

• осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их готов-

ность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать необхо-

димые речевые действия);  

• индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со 

структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным материа-

лом;  

• проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, включаю-

щей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также формирование мотива-

ции к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося.  

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное взаимодейст-

вие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучающимся, а также поддер-

живать заинтересованность родителей (законных представителей) в создании благоприятной речевой 

среды дома.  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах дея-

тельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучеб-

ной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке педагогический ра-

ботник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного мате-

риала 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 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 прове-

дения дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, пе-

дагог-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 орга-

низации.  

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной 

или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий также мо-

жет возникнуть в следующих случаях:  
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• необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после длительной бо-

лезни 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.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне начального обще-

го образования.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптиро-

ванным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, логоритмика), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие обучающихся с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими работниками 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы.   
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Учебный план  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (Вариант 5.2) Государст-

венного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 693 

Невского района Санкт-Петербурга определяет перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной на-

грузки обучающихся на уровне начального общего образования.  

Учебный план является частью АООП НОО для обучающихся с ТНР (Вариант 5.2) Государст-

венного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 693 Невского района Санкт-

Петербурга, разработанной в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и обеспечивает  выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21.  

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 ме-

нее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы.  

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и без домашних заданий.  

Учебные   занятия    в    МАОУ СОШ № 20 г.  Нижнего Тагила проводятся    в    первую    сме-

ну. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 

5-дневной учебной неделе.  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям:  

  1 доп класс  1  класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка  

(в академических часах)  

21  21  23  23  23  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- 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 требова-

ний:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

обучение в первом полугодии:   
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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 ме-

нее 40 минут;  

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следую-

щих пределах: во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. Проведение «нуле-

вых» уроков в МАОУ СОШ № 20 г.  Нижнего Тагила не допускается в соответствии с санитарноэпи-

демиологическими нормами и правилами.   

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается че-

редование периодов учебного времени, четвертей и каникул.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для перво-

классников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.    

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 общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего об-

разования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных 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 реа-

лизованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реали-

зующих 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". Деление классов  на группы не производится.  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных культур и светской 

этики", 1 час в неделю (в год 34 часа). Целью данного учебного предмета является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. При изучении предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей осуще-

ствляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 
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2023-2024 учебном году родителями (законными представителями)  обучающихся школы для изуче-

ния курса выбраны модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры», « Основы 

религиозных культур народов России».  

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и 

(или) физическом развитии;  

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме-

тов;  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана распределено следующим образом:  

- 2 часа в 1 дополнительном классе используется на увеличение  учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Обучение грамоте»;  

- 2 часа в 1 классе в 1 полугодии используется на увеличение  учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Обучение грамоте»;  

- 1 час в 1 классе во 2 полугодии и во 2-4 классах используется на увеличение  учебных часов, 

отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык»;  

- 1 часа во 2 классе используется на увеличение  учебных часов, отводимых на изучение учеб-

ного предмета «Литературное чтение»,   

- 1 час во 2 классе и по 2 час в 3-4 классе на  изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»;  

- 1 час в неделю внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использу-

ется в 1 дополнительном классе, 1 классе и 2 - 3 классах на увеличение  учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Физическая культура». В 4 классе 3-й час «Физической культуры» реа-

лизуется за счет внеурочной деятельности в рамках внеурочного курса  спортивно-оздоровительной 

направленности «Малые олимпийские игры».   

  

В Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 693  

Невского района Санкт-Петербурга  языком обучения является русский язык.  

  

Промежуточная аттестация  

  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обу-

чающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание).  

Освоение АООП НОО обучающихся с ТНР сопровождается промежуточной аттестацией обу-

чающихся.   

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го дополнительного класса  и 1-го класса  осущест-

вляется в соответствии с безотметочной системой оценивания.  Оценивание младших школьников в 
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течение обучения в 1 дополнительном классе и в 1 классе осуществляются в форме словесных каче-

ственных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам 

проверки самостоятельных работ. В 1-м дополнительном класс и 1-м классе  обучение проводится 

без домашних заданий, все предметы учебного плана являются безотметочным  и оцениваются 

«УСВ» по итогам четверти и года.  

Во 2-4 классах периодами промежуточной аттестации являются четверти. Отметка обучающе-

гося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом ре-

зультатов текущих и письменных контрольных работ. Результаты промежуточной аттестации во 2-4 

классах оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному 

учебному предмету. Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный 

журнал на дату проведения работы. Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются 

по четвертям.  Предмет ОРКСЭ является безотметочным  и оценивается «УСВ» по итогам четверти и 

года.  

Годовые отметки во 2-4 классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок и выставляются всем обучающимся целыми числами в соответ-

ствии с правилами математического округления. Итоговая оценка соответствует годовой.  
Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 693  

Невского района Санкт-Петербурга.   

  

Формы проведения промежуточной аттестации  

  

Учебные 

предметы  

1 доп и 1  класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык   Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием.  

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием.  

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием.  

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Диктант с грамматиче-

ским заданием  

Итоговая контрольная 

работа   

Литературное 

чтение  

Работа с текстом  Работа с текстом  Работа с текстом  Работа с текстом  



 

127 

 

Иностранный 

язык  

(английский)  

-  Итоговый тест  Итоговый тест  Итоговый тест  

 

Математика   Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая контрольная 

работа   

Окружающий 

мир  

Итоговый тест   Итоговый тест  Итоговый тест  Итоговая контрольная 

работа   

ОРКСЭ   

Модуль  

«Основы свет-

ской этики»   

Модуль «Осно-

вы православной 

культуры»  

Модуль «Осно-

вы религиозных 

культур народов  

России»  

-  -  -  Проектная работа  

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая работа  

Музыка   Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая работа  

Технология   Проектная 

работа  

Проектная 

работа  

Проектная 

работа  

Проектная работа  
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Физическая 

культура  

Сдача контроль-

ных нормативов. 

Обучающиеся, 

освобождённые 

от уроков физи-

ческой культуры 

по состоянию 

здоровья,  

Сдача контроль-

ных нормативов. 

Обучающиеся, 

освобождённые 

от уроков физи-

ческой культуры 

по состоянию 

здоровья,  

Сдача контроль-

ных нормативов. 

Обучающиеся, 

освобождённые 

от уроков физи-

ческой культуры 

по состоянию 

здоровья,  

Сдача контрольных 

нормативов. Обучаю-

щиеся, освобождённые 

от уроков физической 

культуры по состоянию 

здоровья,  

 выполняют 

итоговый тест.  

выполняют 

итоговый тест.  

выполняют 

итоговый тест.  

выполняют итоговый 

тест.  

  

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводи-

мых на внеурочную деятельность и регулируется Учебным планом Внеурочной деятельности.  
Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - первое отделение  

(недельный)  

  

Предметные 

области  
Учебные предметы  

Количество часов в неделю по классам  Всего  

1 доп  

1 класс  

2 класс  3 класс  
4 

класс  

  

Букварный 

период  
Послебук 

варный 

период  

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение  

Русский язык      5  4  4  4  17 

Обучение грамоте  7  7          14  

Литературное 

чтение  
    4  4  4  4  16  

Математика и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  4  24  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  2  2  2  2  2  12  

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики  

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики  
        1  1  

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  6  

Музыка  1  1  1  1  1  6  
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Технология  Технология  1  1  1  1  1  6  

Физическая 

культура  

Физическая культу-

ра  

(адаптивная физи-

ческая культура)  

2  2  2  2  2  12  

Итого  18  18  20 19  19  20  95 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (при 5дневной учеб-

ной неделе)  

Логопедические занятия 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 

693 

7

82 

7

82 

7

82 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная дейст-

вующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

  

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - первое отделение  

(годовой)  

  

Предметные 

области  
Учебные предметы  

Количество часов в неделю по классам  Всего  

1 доп  

1 класс  
2  

кла 

сс  

3 класс  4 класс  

  

Буквар По-

слебук ный 

варный период 

период  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чте-

ние  

Русский язык      132  136  136  136  540  

Обучение грамоте  231  231          462  

Литературное 

чтение  
    132  136  136  136  540  

Математика и 

информатика  
Математика  132  132  136  136  136  672  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  66  66  68  68  68  336  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики  
        34  34  

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
33  33  34  34  34  168  

Музыка  33  33  34  34  34  168  

Технология  Технология  33  33  34  34  34  168  
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Физическая 

культура  

Физическая куль-

тура  

(адаптивная физи-

ческая культура)  

66  66  68  68  68  336  

Итого  594  627 646  646  680  3193  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (при 5-дневной учеб-

ной неделе)  

Логопедические занятия 1 1 1 0 3 

Всего часов 

33 

7

34 

7

34 34 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная дейст-

вующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

  

  

План внеурочной деятельности   

Внеурочная деятельность является частью учебно-воспитательного процесса МАОУ СОШ № 

20 г.  Нижнего Тагила, основанного на единстве процесса воспитания, образования, развития, кор-

рекции и здоровьесбережения. Внеурочная деятельность отражает специфику целей и задач МАОУ 

СОШ № 20, обеспечивает развитие учебных предметов в деятельностной форме, служит основой для 

реализации индивидуальных творческих и познавательных замыслов обучающихся.  

Целью организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 20 является создание благо-

приятных условий для развития детей с ОВЗ, учет их возрастных и индивидуальных особенностей, 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ.  

Реализуемые в рамках Плана внеурочной деятельности направления развития личности обу-

чающегося решают следующие задачи:  

• формирование общего культурного кругозора у обучающихся;  

• обеспечение проведения планомерной коррекционно-развивающей работы с обучающимися, ча-

стью которой являются специальные коррекционно- развивающие занятия;  

• обеспечение обучающимся с тяжелыми нарушениями речи не только условий для всестороннего 

развития, но и усвоения содержания учебных предметов;  

• создание условий для реализации принципа единства диагностики и коррекции развития, обеспе-

чивающего целостный подход к воспитанию и развитию ребенка;  

• развитие мотивации у обучающихся к получению образования, создание условий для успешного 

освоения содержательного и деятельностного компонентов предметных областей;  

• включение обучающихся в общественно и личностно значимые творческие виды деятельности;  

• привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

• выявление склонностей и способностей обучающегося к тем или иным видам  деятельности;  

• создание условий для межличностного общения, развития коммуникативных навыков обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи;  
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• формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для даль-

нейшей профессиональной  и внепрофессиональной деятельности.  

  

Формы организации внеурочной деятельности определяет МАОУ СОШ № 20.   

Занятия во внеурочной деятельности осуществляются в таких формах: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприя-

тия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, миниисследования; общественно полезные прак-

тики и др.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 20 формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в сум-

ме составляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей.  

Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ № 20 в зависимости от 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уро-

ков.   

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 35 минут для обучающихся 1 до-

полнительного и 1 классов, 40 минут для обучающихся II-IV классов.   

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематиче-

ских) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год 

в соответствии с рабочей программой педагога).  

Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР составляет 5 лет.  

Объем часов внеурочной деятельности в рамках АООП НОО  ОВЗ   

Направления внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю    

1доп   1  2  3  4  Всего  

Коррекционно-развивающие 

занятия  

7  6  5  5  5  28  

Другие направления внеурочной 

деятельности  

3  4  5  5  5  22  

Всего  10  10  10  10  10  50  

  

План внеурочной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи может быть реа-

лизован с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  
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3.2. График учебного процесса  

Календарный учебный график реализации АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2) разраба-

тывается МАОУ СОШ № 20 г. Нижнего Тагила ежегодно с учетом действующей нормативной 

базы.  

Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 20 осуществляется во время учебного года. 

Продолжительность учебного периода: в I классе обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

составляет 33 учебные недели; во II-IV классах обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 

34 учебные недели. Учебный год в I-IV классах обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) делится на четверти. Продолжительность учебной недели – 5 дней. В I классе ус-

танавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти.  

Режим занятий обучающихся:  

  

Класс  Продолжительность учебной 

недели  

Продолжительность уроков  

I доп и I класс  Пятидневная  полугодие – 35 мин. полугодие – 40 мин.  

II – IV класс  Пятидневная  40 мин.  

3.3. Система условий реализации АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2)  

Образовательный процесс поддерживается деятельностью школьного информационно- биб-

лиотечного центра, логопедического пункта.  

Система образовательной и воспитательной деятельности МАОУ СОШ № 20 направлена на 

реализацию Программы развития, одним из направлений которой является деятельность Школы со-

временных технологий.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой ин-

тегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структу-

рируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно- развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспе-

чивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гаранти-

рует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия).  

Образовательный процесс осуществляется по графику 5-дневной рабочей недели для 1доп.- 4 

классов.  
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Учебно-воспитательная работа школы строится в соответствии с Учебным планом. Основной 

формой учебно-воспитательного процесса является урок.  

Для устранения перегрузки учащихся в школе строго соблюдаются все режимные моменты:  

Во всех классах на каждом уроке предусматривается проведение физкультурных пауз и гим-

настики для глаз продолжительностью 5 минут по рекомендуемым санитарным правилам и нормам - 

СанПиН «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», а 

также организовано бесплатное питание – завтрак, для всех учащихся начальной школы.  

Регулярно проводятся медицинские осмотры детей врачами-специалистами.  

Ведется большая внеклассная работа по физическому воспитанию.  

Расписание в образовательной организации для детей с ТНР строится с учетом кривой умст-

венной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжи-

рования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более легкие для 

восприятия учащимися предметы, что снижает утомляемость учащихся и не допускает их перегрузки  

3.4. Кадровые условия реализации АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2)  

Кадровое обеспечение АООП НОО строится на основе социального заказа системы педагоги-

ческого образования и соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к инновацион-

ной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники 

МАОУ СОШ № 20 имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисцип-

лин, систематически заниматься методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя - логопеды, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-дефектолог,  воспитатели ГПД.  

МАОУ СОШ № 20 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных Основной образовательной программой начального общего образова-

ния, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу начального общего образования.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего АООП 

НОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности, а также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

АООП НОО, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего АООП НОО, обеспечивается освоением ими дополнительных профес-

сиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право образовательной деятельности, а так-

же программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

134 

 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-

тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работни-

ков осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами испол-

нительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отноше-

нии педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными ко-

миссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Непрерывность профессионально-

го развития работников школы обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

МАОУ СОШ № 20 с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса составляет перечень необходимых должностей в соответствии 

с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ СОШ № 20 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. Для достижения результатов АООП НОО обучаю-

щихся с ТНР в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирую-

щей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Показатели и 

индикаторы разрабатываются МАОУ СОШ № 20 на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной про-

граммы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений обу-

чающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-
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фессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

МАОУ СОШ № 20 к реализации ФГОС НОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

• освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, результатам ее освоения и услови-

ям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО;  

• специалисты, участвующие в реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, обладают следующи-

ми компетенциями:  

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи обучающимся;  

• наличие  представлений  о  своеобразии психофизического развития обучающихся;  

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для жизни 

в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;  

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при опре-

делении содержания и методов коррекционной работы;  

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной оценке 

достижений в развитии и обучении обучающихся;  

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и 

обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;  

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образовательной 

организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты;  

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, пони-

мание наиболее эффективных путей его организации;  

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять 

круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организа-

ции;  

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся 

данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития обу-

чающихся, внедрению новых технологий развития и образования;  

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с родителя-

ми обучающихся;  

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отношение (с 

эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым;  

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.  

3.5. Финансовые условия реализации АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2)  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2) опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- техни-

ческих условий реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 20:  

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта покаждой пози-

ции;  

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также пе-

речень работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР;  

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО обу-

чающихся с ТНР.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего обра-

зования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу АООП НОО обу-

чающихся с ТНР;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

МАОУ СОШ № 20 самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического, инженерно-

технического,  административно-хозяйственного,производственного, учебновспомогательного 

и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты  труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образователь-

ной организации.    

3.6. Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2)  

Пространство, в котором осуществляется образовательный процесс обучающихся с ТНР, соот-

ветствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  

• (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованного гардероба, санузлов) и социально-

бытовых условий (наличие оборудованных учебных кабинетов, спортивного зала, кабинетов для 

логопедических занятий);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда.  

Все кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Информационные технологии, применяемые в начальной школе, ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных дей-

ствий обучающихся, в связи с этим обеспечен доступ обучающимся начальной школы к Интернет-

ресурсам (кабинет информатики). В школе имеется мобильный компьютерный класс на 15 учениче-

ских мест.  
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Обучение в начальных классах МАОУ СОШ № 20 проходит в одном помещении, которое за-

креплено на весь его период за одним классом.  

Уроки музыки проходят в музыкальном кабинете, оснащенном АРМ для учителя, мультиме-

дийным проектором и интерактивной доской, цифровым пианино.  

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и спортивным оборудованием.  

В школе создан информационно-библиотечный центр, который оснащен 15 автоматизирован-

ными рабочими местами с подключением к интернету для обучающихся, а также имеет в наличии: 

телевизор, интерактивную панель для различного вида деятельности.  

Логопедический кабинет оборудован логопедическим столом- тренажером.  

Учебно-методическое обеспечение. Библиотека образовательного учреждения укомплектована 

учебниками, учебными пособиями по всем предметам Учебного плана, учебно-методической литера-

турой; имеет основной фонд литературы, включающий художественную, научно-популярную лите-

ратуру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АО-

ОП НОО.  

Образовательное учреждение имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

Обучающиеся 100% обеспечены учебниками в соответствии с утвержденным  

Федеральным перечнем учебников  

Условия охраны здоровья обучающихся:  

Для оказания первичной медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи в МАОУ СОШ № 20  функционирует медицин-

ский кабинет.  

  

3.7. Информационно-методические условия АООП НОО ОВЗ (ТНР, вариант 5.2)   

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 20 обеспечивает возможность осуще-

ствлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задача-

ми духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся), использование информацион-

ных ресурсов сети Интернет для методической работы учителей, в образовательной деятельности 

на уроке, в процессе самоподготовки учащихся;  

• обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общества, размещение ин-

формации о результатах деятельности учреждения в виде публичного отчета на сайте учреждения;  

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Одним из приоритетов образовательной программы является развитие информационных тех-

нологий и создание информационной образовательной среды. Особое внимание развитию единой 

информационной системы школы и интеграции ИКТ- инструментов в преподавание предметов. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека, медиатека образовательного учреждения укомплектована печатными образова-
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тельными ресурсами. МАОУ СОШ № 20  располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 

осуществляется посредством сети Интернет. В школе имеется интернет, разработан сайт учреждения.  

Каждый учитель школы имеет доступ к современному персональному компьютеру.  

Детские компьютеры последнего поколения оснащены лицензионным программным обеспе-

чением, позволяющим: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать 

тексты; работать с графикой, презентациями, электронными таблицами; вводить и сохранять.  

В школе активно используются мультимедийные проекторы, интерактивные доски, позво-

ляющие расширить исследовательское поле обучающихся. Учителя пользуются электронным обору-

дованием (например, документ-камерой, микроскопом), электронными образовательными ресурсами, 

сопровождая урок наглядным и дидактическим материалом. Проектор позволяет демонстрировать 

всему классу детские сочинения, иллюстрации и другие только что выполненные задания.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МАОУ СОШ 

№ 20 обеспечивает возможность:  

• ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного 

 текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• создания   и  использования  диаграмм  различных  видов 

  (алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,  организационных, хро-

нологических, родства и др.);  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информа-

ционную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиасообщений в инфор-

мационной среде образовательного учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в спра-

вочниках, словарях, поисковых системах);  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, группо-

вой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения на-

блюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного).  

• размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

• обеспечения доступа в ИБЦ к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, множительной технике для тиражирования учебных и методических  тексто-

графических  материалов,  результатов  творческой,  научно- исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся;  
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• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,  

• организации  сценической работы,  театрализованных  представлений,   обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением;  

• выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Использование  современных  информационных  и  коммуникационных 

технологий при реализации АООП НОО  

Учителями применяются инновационные формы организации учебного процесса – проектной 

и исследовательской деятельности с применением ИКТ.  

Учителя школы используют такие технологии, как:  

• информационно-коммуникативные технологии;  

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

• технология использования в обучении игровых методов;  

• технология развития критического мышления;  

• проблемное обучения;  

• развивающее обучение;  

• разноуровневое обучение;  

• проектные методы;  

• методика «погружения»;  

• здоровьесберегающие технологии.  

Методическое сопровождение образовательного процесса МАОУ СОШ № 20 осуществляется 

через методическое сопровождение педагогической деятельности работников МАОУ СОШ № 20, 

главным направлением деятельности которой является создание единого учебно-методического про-

странства школы, являющейся образовательным комплексом, для достижения следующих целей:  

• повышения уровня профессионализма педагогов в вопросах успешной реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС);  

• совершенствования технологии обучения, развития исследовательских и проектировочных компе-

тенций педагогов;  

• повышения научной информативности в области знаний учебного предмета и смежных дисцип-

лин;  

• формирования психолого-педагогической компетентности педагогов;  

• организации образовательной деятельности и еѐ методического сопровождения на диагностиче-

ской основе;  

• достижение задач, поставленных Программой развития МАОУ СОШ № 20. Задачи, которые ре-

шаются педагогическим коллективом:  

• создание условий для достижения результатов образования, в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

• ежегодное и систематическое обновление рабочих программ;  

• включение учителей в инновационную, исследовательскую деятельность;  

• совершенствование методического уровня педагогов в овладении современными педагогическими 

технологиями, повышение уровня развития их исследовательских компетенций;  
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• деятельность по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО); • ока-

зание методической поддержки молодым педагогам через Школу молодого педагога и наставни-

чество.  

Для повышения эффективности решения поставленных задач создана система методической 

деятельности: сформированы методические объединения педагогов, объединенные в предметные ка-

федры, функционирование которых позволяет обеспечить на практике единство требований в обес-

печении методического сопровождения образовательной деятельности, разрабатывается система кри-

териальной оценки уровня педагогического мастерства педагогических работников и выполнения 

решений Педагогического совета.  

Систему методической деятельности МАОУ СОШ № 20 составляют:  

• Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления школой;  

• методическое объединение педагогических работников, реализующих программы одной учебной 

дисциплины или смежных предметных областей;  

• Школа молодого педагога, наставничество – действующие в течение учебного года группы педа-

гогов постоянного и/или переменного состава из числа молодых специалистов и опытных педаго-

гических работников, создаваемые с целью распространения передового опыта, передачи накоп-

ленных знаний и обучения молодых педагогов (учителей, воспитателей).  

Реализуемые мероприятия:  

• Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС при реализации АООП 

НОО ОВЗ.  

• Тренинги для  педагогов  с  целью выявления  и  соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

• Заседания методических кафедр учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  

• Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки АООП НОО, ее отдельных разделов.  

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП НОО.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям при реализации 

АООП НОО;  

Применение инновационных форм методической деятельности в МАОУ СОШ № 20, меро-

приятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников, в т.ч. форсайт-

сессий, педагогических хакатонов и др.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогиче-

ского совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д..  

Тематические заседания Педагогических советов, Методических советов, направлены на по-

вышение уровня профессиональной компетенции педагогов и их знаний в области психологии, со-

вершенствование методики обучения.  

Проведение предметных декад, открытых уроков, внеклассных мероприятий, которые способ-

ствовуют решению таких задач, как:  

• совершенствование профессиональной компетенции педагогов;  

• распространение передового педагогического опыта и обмен опытом работы;  
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• повышение интереса обучающихся к изучаемым учебным дисциплинам; выявление школьников, 

обладающих творческими способностями и вовлечение их в самостоятельную творческую дея-

тельность;  

• поддержка детей и подростков, с высокими когнитивными способностями.  

При организации наставничества применяются индивидуальные формы работы:  

     индивидуальные беседы, консультирование и т.д.  

Разработка единой педагогической темы позволит решить следующие задачи:  

• работа по систематической профессиональной подготовке кадров;  

• отработка скорректированности планов и рабочих программ с учетом выполнения требований 

ФГОС и выработанных единых методических рекомендаций для педагогических работников шко-

лы по их разработке;  

• организация и совершенствование системы мониторинговых исследований образовательных дос-

тижений обучающихся, установление взаимосвязи между образовательными результатами и каче-

ством проведения занятий;  

• обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

• осуществление педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов обу-

чения, внедрение инновационных технологий обучения  

• обеспечение высокого методического уровня проведения занятий, в том числе в системе дополни-

тельного образования и мероприятий в рамках предметных декад;  

• организация  взаимодействия  с  другими  учебными  заведениями,  научно- 

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями и облас-

ти образования, развития профильного обучения в школе;  

• приведение методического обеспечения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в 

соответствие с требованиями ФГОС;  

• повышение качества ведения документации, связанной с планированием, организацией, учетом 

методической работы и учебно-методическим сопровождением образовательной деятельности.  

Система методической работы в школе должна быть направлена на оказание действенной ме-

тодической помощи педагогам, развитие их инициативы и творчества, самореализации в профессио-

нальной деятельности, повышение уровня профессионального мастерства и непрерывное образова-

ние.  

Организация методического сопровождения образовательного процесса обеспечивает опера-

тивное реагирование на запросы учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования по 

решению педагогических проблем, сочетается с системой повышения квалификации, созданной в 

школе, и позволяет установить взаимосвязь между содержанием и характером методической работы 

с ходом образовательного процесса и результатами образовательной деятельности обучающихся.  
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