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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее АООП НОО для обучающихся с 
ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
АООП НОО, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 Структура АООП НОО для обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР КОУ «Сургутская 
школа-детский сад», а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
− пояснительную записку;  
− планируемые результаты освоения учащимися с ТНР АООП НОО;  
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов:  
− программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ТНР;  
− рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов;  
− программу коррекционной работы;  
− рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:  
− учебный план; 
− календарный учебный график. 
− календарный план воспитательной работы с перечнем событий и мероприятий 
− систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  
АООП НОО для обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ТНР КОУ «Сургутская школа – детский 
сад» положены следующие принципы: 
− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.) (Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
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− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;   
− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 
учетом особых образовательных потребностей; 
− онтогенетический принцип; 
− принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 
обучающихся; 
− принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на федеральную программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
− принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 
области"; 
− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
− принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 
жизнедеятельности; 
− принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 
дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО, реализующая ФАОП НОО 
создана в соответствии с   и дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ требованиями к структуре образовательной программы, условиям ее 
реализации и результатам образования.   

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности.   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
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обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

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

основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 
следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка. 

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

В контексте разработки ААОП начального общего образования для обучающихся с 
ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 
− тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
− воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и коррекционно-развивающей области; 
− реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

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

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

 Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Основными целями адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования КОУ «Сургутская школа – детский сад», реализующей ФАОП для 
обучающихся с ТНР являются: 
− обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации, достигшего возраста 6,5-7 лет с ТНР, на получение качественного 
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образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого 
обучающегося; 
− организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, обучающихся с ТНР, отражённых в обновленном ФГОС 
НОО; 
− создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного 

возраста с ТНР с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 
отражение в программе начального адаптированного общего образования деятельности 
педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженности 
речевого недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке педагогических работников; 
− возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 
утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 
− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными 
особенностями его речевого и психического развития и состояния здоровья; 
− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
− достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 
− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
− выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей 
обучающихся с ТНР; 
− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
− предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной 

работы с учетом динамики коррекционной работы; 
− включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ТНР   
представлены в общих положениях. 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи 
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Основная адаптированная образовательная программа начального общего образования   
детей с тяжелыми нарушениями речи казенного образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская школа – детский сад для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» является стратегическим 
документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 
организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". В соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 
организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 
принципа здоровьесберегающего обучения. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 
имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, 
ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие 
общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от 
уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 
заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 
препятствующие обучению в образовательных организациях. 

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

Срок освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 
лет (1 дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1-4 классы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 
Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу 
не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 
уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 
речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 
расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и 
выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 
формирования речевой функциональной системы: несформированность звукопроизношения, 
фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудности 
формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы 
часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в 
вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - 
негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 
все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации 
сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 
движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 
выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 
письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 
высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 
результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной 
и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 
(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 
расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 
обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном 
развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и 
запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого 
характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование 
языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и 
представлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, 
подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и 
синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное 
согласование слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными 
грамматическими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его 
недостаточной связности, нарушением последовательности изложения высказывания. 
Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и речевого 
поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной 
сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 
неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для 
преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной 
картины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих 
движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых 
уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 
принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 
определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 
речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 
речевой патологии. 
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Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 
различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 
специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 
существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 
овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 
обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 
− выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

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

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
− получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития; 
− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 
индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 
− создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 
− координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

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

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 
− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ТНР; 
− систематический мониторинг результативности академического компонента образования 

и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
− возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 
и тактики; 
− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 
родителями (законными представителями). 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом достаточных 
оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа 
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обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк сократить срок 
обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 
разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна 
учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 
качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения 
как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 
речи адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО ТНР (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 
ОВЗ к результатам учащихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Всё наполнение АООП НОО для обучающихся с ТНР, реализующей ФАОП НОО, 
(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 
среды) КОУ «Сургутская школа – детский сад» подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи). 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 
курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 
также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 
применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность их применения. 
Планируемые результаты: 
− обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 
− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Начальное образование обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи может считаться 
качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по двум 
взаимодополняющим направлениям - освоения «академических» знаний и развития 
жизненной компетенции. 
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1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
должна:  
− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
− ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 
− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
− предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 
− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 
поддержке освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании 
коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения ФАОП НОО устанавливаются не в сопоставлении 
с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 
обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при 
правильной организации обучения. 

Особенности оценки 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, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 



12 
 

универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий.  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1. Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии на 
основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 
− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку на основе алгоритма, 

заданного педагогическим работником; 
− определять существенный признак для классификации; 
− классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного 

педагогическим работником; 
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

предложенного алгоритма; 
− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2. Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); 
− коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
измерения, классификации, сравнения, исследования); 
− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
3. Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 
− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
− по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, 

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

представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1. Общение: 
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− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде с учетом специфики проявления речевого дефекта; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
− признавать возможность существования разных точек зрения; 
− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 
− коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
− под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления по заданному плану; 
− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления по 

заданным критериям; 
2. Совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному 
алгоритму; 
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат; 
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 
по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 
2. Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 
преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в "Содержательном разделе" 
программы по каждому учебному предмету. 
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Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую 
специфику. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа 
готовности к изучению того или иного предмета, но и учитывает результаты 
логопедического и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует 
определению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня 
использования речевого материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, 
при наличии выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с 
психопатоподобным поведением), организации учебного процесса. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 
коррекционно – развивающего направления базируется на результатах систематического 
мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг 
восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников проводится не реже двух раз в 
учебный год, как правило, в конце каждого полугодия при использовании специальных 
методик. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях 
повторяется аналитическая проверка произношения и в конце каждой четверти. 

Оценка достижений требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 
которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и образовательным 
процессом и системой оценки. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. Это базовый уровень освоения планируемых 
результатов (метапредметных и предметных): освоение опорного материала на уровне 
актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. Повышенный 
уровень «Выпускник получит возможность научиться…» - освоение опорного материала на 
уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных (самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация), метапредметных (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), и предметных (опыт деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; система основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе научной картины мира). 

Оценка личностных результатов.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, которые представлены в разделе «Личностные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – 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; 
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− сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 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 моральных норм. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежит 
итоговой оценке. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 
в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
− умение использовать знаково – символические средства для создания моделей 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 
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− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. В 
итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 
основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 
(уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация 
на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, уровень «включенности» детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 
форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных значений и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 
познавательных и учебно – практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно – 
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т.д. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 
на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно – познавательные и 
учебно –практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество 
образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
адаптированной общеобразовательной программы (далее – АООП) соответствующего 
уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 
включенным в учебный план класса (группы), в котором(ой) они обучаются, а также в 
индивидуальный учебный план. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами ОО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
освоения обучающимися АООП соответствующего уровня общего образования, проводимая 
педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 
Цели текущего контроля успеваемости: 
− определить степень освоения АООП соответствующего уровня общего образования 

в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана во всех классах (группах); 
− предупредить неуспеваемость. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 
− поурочно, потемно; 
− по учебным четвертям; 
− в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов, презентаций, рефератов, докладов, эссе, творческих работ, 
контрольных работ, тестирования, проверочных работ (форма указывается в рабочей 
программе). 
  Поурочный и потемный контроль определяется педагогами ОО самостоятельно 
с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся, 
содержания образовательной программы, используемых образовательных технологий) и 
указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

По учебным четвертям контроль проводится во 2–5-х классах. 
В 1-х классах в течение учебного года осуществляется без балльного оценивания 

занятий обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля 
успеваемости является мониторинг образовательных достижений обучающихся на 
выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 
личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 
предыдущие периоды (результаты диагности обсуждаются на заседаниях психолого-
педагогического консилиума). Результаты и динамика образовательных достижений каждого 
обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 
достижений по учебному предмету. 

Во 2–5-х классах осуществляется: 
− в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 
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− безотметочно по учебным корекционно - развивающим курсам, предметам внеурочной 
деятельности.  

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 
в электронный классный журнал и дневник обучающегося. 

 За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный классный журнал, 
тетрадь, дневник обучающегося. 

 Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 
проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий 
по уважительной причине, после отсутствия в период отмены занятий по причине карантина 
и актированных дней. 

 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть: 
− в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени, текущий контроль 
осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, 
согласованным с педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) 
обучающихся; 
− отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно или после выполнения 
творческих работ и проектов, не позднее чем за три дня до начала каникул или начала 
промежуточной/итоговой аттестации. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 
формой организации занятий и особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в ОО 
осуществляется согласно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие АООП начального общего образования во всех формах обучения, включая 
обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным 
планам; обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) 
и в форме самообразования (экстерны). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 
календарным учебным графиком (приложение к календарному графику), в сроки 
и в порядке, установленном Положением о формах периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 
на промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются требованиями к 
усвоению АООП по уровням общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, 
установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной 
программы. Предусмотрено проведение стартовых контрольных работ по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика» и «Литературное чтение». 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные 
образовательные достижения в форме собеседования. 

Зачет производится в форме учета личностных достижений или портфолио. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 
сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение одной недели с момента 
непрохождения обучающимся промежуточной аттестации. 
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Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ОО 
в качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим 
локальным нормативным актом ОО. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется 
ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 
внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 
обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных адаптированной 
основной общеобразовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 
оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах 
или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку 
по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 
заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 
промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 
видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 
проведение более одной письменной работы в день. 

На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 
переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 
сроки. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) обучающихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками. 

Таблица 1 

Вид КОД Время 
проведения Содержание Формы и виды 

оценки 
1 2 3 4 

Стартовая 
работа. 

Начало 
сентября. 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний. 

Фиксируется учителем в 
основном классном 
журнале. Оцениваются 
отдельно задания 
актуального уровня и 
уровня ближайшего 
развития по пятибалльной 
шкале оценивания. 
Результаты работы не 
влияют на итоговую оценку 
младшего школьника, 
выставляемую в 
дальнейшем. 

Диагностичес Проводится в Направлена на проверку Результаты фиксируются 
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кая работа. начале и по 
завершении 
изученной 
темы при 
освоении 
способов 
действия. 
Количество 
работ зависит 
от количества 
поставленных 
задач. 

пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
решения учебной задачи. 

отдельно по каждой 
операции (1-5 балла) и 
также не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника. 

Самостоятель
ная работа. 

Не более 
одного раза в 
месяц (5-6 
работ в год). 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, 
а с другой стороны, на 
отработку и углубление 
знаний по текущей 
изученной теме. Задания 
составляются по основным 
предметам содержательным 
линиям на двух уровнях: 
базовом и расширенном. 

Обучающийся сам 
оценивает все задания, 
которые он выполнил: 
проводит рефлексивную 
оценку своей работы: 
описывает объем 
выполненных заданий; 
отмечает свои достижения 
и трудности; количественно 
по 100-бальной шкале 
оценивает уровень 
выполненной работы. 
Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя, после чего 
определяются шаги по 
самостоятельной работе 
обучающегося. 

Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятель
ной работы. 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятель
ной работы 
(5-6 работ в 
год). 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Обучающийся 
сам определяет объем 
проверочной работы для 
своего выполнения. Работа 
задается на двух уровнях: 
базовом и расширенном. 

Учитель проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые ученик 
решил и предъявил для 
оценки. Оценивание 
происходит по 
пятибалльной школе 
отдельно по каждому 
уровню. 

Проверочная 
работа. 

Проводится 
после 
решения 

Проверяется уровень 
освоения обучающимися 
предметных действий: 
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учебной 
задачи. 

1.Формальный 
2.Рефлексивный 

(предметный) 
3.Ресурсный 

(функциональны) 
Представляет собой 

трехуровневую задачу, 
состоящую из трех заданий, 
соответствующих трем 
уровням. 

Решение 
проектной 
задачи. 

Проводится 2-
3 раза в год. 

Направлена на выявление 
уровня освоения ключевых 
компетентностей. 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
картам (по каждому 
критерию 0-1 балл). 

Итоговая 
проверочная 
работа. 

Конец апреля 
– май. 

Включает основные темы, 
изученные в учебном году. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, 
но и развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня как по сложности 
(базовый и расширенный), 
так и по уровню 
(формальный, рефлексивный 
и ресурсный). 

Оценивание пятибалльное, 
отдельно по уровням. 
Проводится сравнение 
результатов стартовой и 
итоговой работы. 

Предъявление 
достижений 
ученика за 
год. 

Май. Каждый обучающийся в 
конце года должен 
продемонстрировать все, на 
что он способен по данному 
предмету. 

Философия этой формы 
оценки заключается в 
совмещении акцента с того, 
что обучающийся не знает 
и не умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной 
теме и данному предмету; 
перенос педагогического 
внимания с оценки на 
самооценку. 

 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 
Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии ключевых 

и предметных компетентностей, необходимых для продолжения образования, а также 
внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 
− результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 
− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых для 
продолжения образования на следующем шаге; 
− внеучебные достижения младших школьников. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
используются: 
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− справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые учебные 
объекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 
− презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов поисковой работы группы. 
 Для сохранения результатов практических работ, обучающихся используются: 
− творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 
так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 
цифровые, так и печатные формы); 
− выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 
организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 
итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов, 
продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.), 
«карт знаний», «карты успешности», материалы, характеризующие достижения 
обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
достижений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самореализации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 
основному общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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−  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
−  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 
− отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
− определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
− даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 
для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области. 

Программа формирования УУД обеспечивает регулирование различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
−  установить ценностные ориентиры начального образования; 
−  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
−  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

− чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
− осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
− отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
− уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 
− доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
− готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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− уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 
− принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 
− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
− готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
− критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
− готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
− целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
− готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
− умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
− смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  
− нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
− планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
− коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
− оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
− структурирование знаний; 
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
− определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
− моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
− синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
− подведение под понятие, выведение следствий;  
− установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 
− формулирование проблемы; 
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
− управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 
(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура (адаптивная физическая культура)» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования УУД 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) — средства, 
которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также 
в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации 
и коммуникации, определяющие лицо современного мира и современной экономики. 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) — средства, 
которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также 
в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации 
и коммуникации, определяющие лицо современного мира и современной экономики.  

Таблица 1 
Ключевые 

компетентн
ости 

Умения Инструме
нт 

Форма 
(вид) 

оценки 
Компетентнос
ть в решении 
проблем 

(задач) 

• Видеть сильные и слабые стороны 
результата, своей деятельности; 
• получать дополнительные данные, 

выбирать метод для решения; 

Учебные 
и проектные 
методы 
(технологии)

Коллективно
е решение 
в малой 
группе, 
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• уточнять формулировку задачи; 
• выявлять и использовать аналогии; 
• оценивать продукт деятельности 

на основе критериев; 
• формулировать вывод о соответствии 

полученного продукта замыслу; 
• сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; 
• выполнять по алгоритму текущий 

контроль и оценку своей деятельности; 
• планировать решение задачи, определять 

ресурсы для её решения 

, носящие 
межпредмет
ный 
характер. 
Наличие 
разновозраст
ных групп. 

 

публичное 
представлен
ие 
результатов 
работы, 
экспертная 
оценка 
действий 
каждого 
члена 
группы 
с помощью 
эксперта, 
на основе 
специально 
разработанн
ой 
экспертной 
карты. 

Учебная 
(образователь
ная 
деятельность) 

•Подбирать необходимые задания 
для ликвидации проблем в обучении; 

• осуществлять свободный выбор 
продукта, предъявляемого «для оценки» 
учителю, классу; 

•самостоятельно определять критерии 
для оценивания; 

•оценивать свою работу по заданным 
критериям; 

•находить образцы для проверки работы, 
сопоставлять свою работу с образцом; 

• определять для себя сложность задания 
(осуществлять адекватный выбор);  

• видеть (определять) ошибкоопасные 
места (возможные ошибки) при решении 
практической задачи;  

• определять объем заданий, необходимых 
для ликвидации проблемных 
зон в обучении;  

• осуществлять простейшее планирование 
своей деятельности;  

• осуществлять сознательный выбор 
заданий разного уровня трудности, 
материала для тренировки и подготовки 
творческих работ;  

• определять причины своих и чужих 
ошибок, подбирать из предложенных 
заданий те, с помощью которых можно 
ликвидировать выявленные ошибки;  

• высказывать предположения 
о неизвестном, предлагать способ проверки 
своих гипотез, инициировать поиск и пробы 
известных (неизвестных) способов 

Организация 
и выполнени
е домашней 
самостоятел
ьной работы 

Итоги 
рефлексии 
обучающим
ися 
выполненно
й 
ими самосто
ятельной 
работы, 
анализ 
самостоятел
ьной работы 
учителем, 
сопоставлен
ие оценки 
школьника 
с оценкой 
учителя 
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действий;  
• оценивать задачи (ситуации) 

как подходящие под данный способ дей-
ствия или выходящие за границы способа;  

• доопределять и переопределять задачи 
в конкретных условиях;  

• определять границы собственного знания 
/ незнания 

Информацион
ная 
компетентнос
ть 

•Правильно выполнять действия 
в соответствии с заданной инструкцией; 

• находить в справочниках, словарях 
и поисковых компьютерных системах ответ 
на интересующий вопрос; 

• читать простейшие графики, диаграммы 
и таблицы, содержащие информацию 
об объектах и процессах; 

• представлять результаты данных в виде 
простейших диаграмм и таблиц; 

• использовать сравнение 
для установления общих и специфических 
свойств объектов, высказывание суждений 
по результатам сравнения; 

•осуществлять устное описание объекта 
наблюдения; 

• пересказывать несложный текст 
по плану; 

• составлять простейший план несложного 
текста для пересказа; 

• определять главную мысль текста, 
находить в тексте незнакомые слова, 
определять их значения разными 
способами; 

• правильно, осознанно читать (про себя) 
простой научно-популярный текст 
(независимо от скорости); 

• формулировать прямые выводы, 
заключения на основе фактов, имеющихся 
в сообщении (тексте); 

•интерпретировать и обобщать 
информацию; 

•отсеивать лишние «зашумляющие» 
данные и видеть дефицит данных; 

• выделять из предоставленной 
информации ту, которая необходима 
для решения поставленной задачи; 

• находить в сообщении информацию, 
заданную в явном или неявном виде; 

•выбирать способы получения 
информации; 

• уметь планировать действия по поиску 
информации, формулировать поисковые 
запросы 

Проектные 
задачи, 
проекты, 
трехуровнев
ые задачи 

Решение 
задач 
и их балльна
я оценка 
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Коммуникати
вная 
компетентнос
ть 

• Понимать позиции разных участников 
коммуникации и продолжать их логику 
мышления; 

• осуществлять продуктивное 
взаимодействие с другими участниками 
исследования (в том числе пробы общения 
в Интернете); 

• презентовать свои достижения 
(превращать результат своей работы 
в продукт, предназначенный для других); 

• использовать способы внутригруппового 
и межгруппового взаимодействия 
при решении учебно-практических задач; 

• вести дискуссию и участвовать в ней; 
• проводить интервью; 
•выступать с мультимедийным 

сопровождением; 
• создавать текст-рассуждение, 

обосновывая свою гипотезу или вывод 
из опыта; 

• создавать текст-описание проведенных 
наблюдений и опытов; 

• формулировать собственное мнение 
в понятной для собеседника и аудитории 
форме; 

• создавать объекты со ссылками 
и иллюстрациями, графические схемы, 
планы, видео- и аудиозаписи; 

• создавать сообщения различной природы 
(устные, письменные тексты) 

Групповые 
взаимодейст
вия, устные 
и письменны
е дискуссии, 
творческие 
работы, 
сочинения 
презентации 

Публичное 
представлен
ие 
результатов, 
экспертная 
оценка 
взрослых 
и школьнико
в 

Компетентнос
ть 
взаимодейств
ия 

• Договариваться и приходить к общему 
решению в совместной работе, в том числе 
и в ситуации конфликта и столкновения 
интересов; 

• инициировать и осуществлять 
сотрудничество со сверстниками; 

• инициировать и осуществлять 
сотрудничество со взрослым (учителем); 

• учитывать и координировать различные 
мнения в общении и сотрудничестве; 

• проявлять интерес к различным точкам 
зрения; 

• учитывать и использовать другое мнение, 
отличное от своего  

Групповое 
и межгруппо
вое 
взаимодейст
вие 
в образовате
льном 
процессе 
и социально
й практике 

Экспертные 
суждения 
и оценка 

Формирование названных компетентностей связано с выбором образовательных 
технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 
технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными 
особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивать преемственность 
и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. Поэтому 
на первой ступени обучения активно внедряются следующие методы и технологии: 
− деятельностные методы обучения, предполагающие приоритетное развитие творческой 

и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 
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− технологии учебного сотрудничества, обеспечивающие расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое применение всех видов 
коммуникации, в том числе использование возможностей информационно-
коммуникационных технологий; 
− игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач на уроке; 
− оценочные системы, ориентированные на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 
в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 
значение для обучения.  

Таблица 2 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- 

смыслообразование 
- самоопределение 

Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 

Осознанность и критичность учебных 
действий.  
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действия оснований действий 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  
Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
− сущность и виды универсальных умений,  
- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология 
(труд)», «Физическая культура» (адаптивная физическая культура) коррекционных курсах  и 
во внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет, курс раскрывает определённые возможности для 
формирования УУД. 
 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области  

 
2.2.1 Русский язык  
 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования обучающихся с 
ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
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Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 
образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого 
дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 
психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 
родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 
оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 
мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 
ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового 
уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц 
и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка 
в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 
страдает осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: 
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 
фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 
диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 
использованием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки 
речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 
навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 
овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 
формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 
процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

В связи с этим в процессе преподавания 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 

обобщения, 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 
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 
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понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 
материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 
формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 
развивающие, 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 
последовательности: 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 
уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 
речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 
образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в 
экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 
использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 
грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 
орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 
языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 
Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 
"Фонетика и орфоэпия", "Графика", "Лексика (состав слова, морфология)", "Синтаксис", 
"Орфография и пунктуация" "Развитие речи", что соответствует программе по русскому 
языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с 
ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, отдельно 
выделяется раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически правильного 
письма рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в 
неделю, во 2-4 классах - 10 минут на каждом уроке русского языка.  

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 
педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, 
уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению ФАОП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 
правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 
программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 
уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, 
позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует 
углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и 
более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 
итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 
углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 
учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, 
ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-
орфографических тем педагогический работник закрепляет умения и навыки в упражнениях 
на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет 
больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 
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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 
работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому 
повторению. При планировании материала для повторения педагогический работник ставит 
следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы 
в знаниях по конкретной 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, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. Программой 
предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на 
уроках развития речи. 

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

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 
высказываний является основным звеном в системе работы, подготавливающей 
обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, 
повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 
нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 
предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 
словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 
времени, места. 

При планировании уроков 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 минут, 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. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 
тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 
психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 
внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 
эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 
средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, "превращений" слов). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 
письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 
включать в урок разнообразные виды деятельности.  

Содержание обучения 
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. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие 
и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 
[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 
(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 
согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 
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согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения 
звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь». Небуквенные 
графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное 
название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка 
слов. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике).  

Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, 
признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. 

Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 
(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 
помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. 
Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: 
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 учёта 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 общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 
язык» 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

− сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
− устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
− характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 
заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия: 
− проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работником 

правилу, подбирать слова к модели; 
− формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
− использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 
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− выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 
− анализировать графическую информацию ‒ модели звукового состава слова по 

заданному алгоритму; 
− самостоятельно создавать модели звукового состава слова (с использованием 

материализованных опор и в умственном плане). 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

− воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 
− соблюдать правила ведения диалога; 
− воспринимать разные точки зрения; 
− в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
− строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

− выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 
слова; 
− выстраивать последовательность учебных операций при списывании по заданному 

алгоритму; 
− удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
Самоконтроль: 

− с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную при 
проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 
предложений; 
− оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

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

достижению, под руководством педагогического работника распределять роли, 
договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 
− ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения 2 класс  
Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 
пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

 Фонетика и графика. Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и 
букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных 
звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 
обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; 
согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и 
непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости – 
глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 
и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 
после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование 
знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел 
между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 
изученного). 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 
словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 
представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 
использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 
(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. 
Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 
«что?»), употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 
делать?», «что сделать?»), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее 
значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. 
Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, 
до, у, о, об. 

Синтаксис. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 
Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 
ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. Прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 
перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 
чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 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, клички 

животных, географические названия; 
7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 
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Развитие речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой 
речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 
текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, их особенности (первичное ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте.  
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык» 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

− по заданному алгоритму сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 
однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 
− сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 
− сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 
− по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
− характеризовать звуки по заданным параметрам; 
− определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 
− под руководством педагогического работника находить закономерности на основе 

наблюдения за языковыми единицами; 
− ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

− по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 
предложение, текст); 
− формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова  

являются или не являются однокоренными (родственными) на доступном уровне в 
соответствии с характером и степенью выраженности речевого дефекта. 

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

информации; 
− устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
− анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
− с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

− воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 
единицах; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
− признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 
− корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого 
нарушения; 
− строить устное диалогическое выказывание; 
− устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

− с помощью педагогического работника планировать действия по решению 
орфографической задачи; 
− по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 
− Самоконтроль: 
− устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха или неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 
− корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов 
и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 
− строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и подгрупповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 
договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 
совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты 
(в том числе с небольшой помощью педагогического работника); 
− совместно обсуждать процесс и результат работы; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения 3 класс  
Сведения о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика. Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-

безударный, согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, 
парный-непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 
использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 
изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 
ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для 
решения практических задач. 

Лексика. Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение 
слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова; однокоренные 
(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 
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однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 
выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 
(повторение изученного). Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 
приставка, суффикс ‒ значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология. Части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, 
употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. 
Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 
существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение 
имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -
ин). Склонение имён прилагательных. Местоимение (общее представление). Личные 
местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 
неоправданных повторов в тексте. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 
глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и 
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 
распространённые и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами 
предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация. Орфографическая зоркость как осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение 
на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для 
определения (уточнения) написания слова. Правила правописания и их применение: 

1) разделительный твёрдый знак; 
2) непроизносимые согласные в корне слова; 
3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
4) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 
5) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
6) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
7) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
8) раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 
и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы. Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Повторение и 
продолжение работы с текстом, нача
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той во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. План текста. 
Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному плану после 
предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение текста по 
коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 
язык» 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 
работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
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 

переносное значение слова; 
− на основании заданного алгоритма группировать слова на основании того, какой частью 

речи они являются; 
− объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, 

род или число); 
− под руководством педагогического работника определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; 
− устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами 

в предложении; 
− ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных педагогическим работником критериев; 
− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

текста; 
− высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
− проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
− формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
− коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее 

подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 
Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
− анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 
специфики проявления речевого дефекта; 
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− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с 
использованием внешних опор (по данным словам, по плану, по графической схеме); 
− под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания; 
− создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

− планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 
Самоконтроль: 
− устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
− корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 
речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 
− под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 
выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
− выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 
− при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
− проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 
успеха деятельности. 

Содержание обучения 4 класс  
Сведения о русском языке. Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 
мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 
слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

 Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 
произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка при 
определении правильного произношения слов. 

Лексика. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в 
речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее 
употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. 
Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 
гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных 
на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 
Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость 
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формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение 
имён прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения 
(повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 
склонение личных местоимений. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 
определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 
употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 
и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис. Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 
сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые 
предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с 
союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 
предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 

Орфография и пунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 
классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

− безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

− безударные падежные окончания имён прилагательных; 
− мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
− наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
− безударные личные окончания глаголов; 
− знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
9. Развитие речи. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); 
диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование 
текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ 
текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 
язык» 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе 
способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
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− по заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 
разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной 
части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 
− группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
− объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 
− объединять предложения по определённому признаку; 
− классифицировать предложенные языковые единицы; 
− устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
− ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
− сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; 
− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования) на доступном уровне с учетом специфики проявления речевого дефекта; 
− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
− прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 
− выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 
проверки; 
− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети интернет; 
− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
− строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 
− под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

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

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

− самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 
− выстраивать последовательность выбранных действий; 
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− предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль: 

− контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 
− находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
− оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 
− адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат; 
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «русский 

язык» на уровне начального общего образования. 
Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 
− становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка российской федерации и языка 
межнационального общения народов России; 
− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
− уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 
− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях. 

Духовно-нравственного воспитания: 
− признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка). 

Эстетического воспитания: 
− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 
в процессе языкового образования; 
− бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения. 

Трудового воспитания: 
− осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 
художественных произведений. 

Экологического воспитания: 
− бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
− неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 
− первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 
− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 
базовые логические действия: 

− сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц 
по заданному алгоритму; 
− объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
− определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
− находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 
при анализе языковых единиц; 
− выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 
базовые исследовательские действия: 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 
− сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в процессе 
анализа предложенного языкового материала; 
− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
− согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки (обращаясь к 
словарям, справочникам, учебнику); 
− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом структуры дефекта и степени 
его выраженности; 
− понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры дефекта и 
степени его выраженности; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 
− признавать возможность существования разных точек зрения; 
− на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном 

уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 
− на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
− над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления о результатах парной и подгрупповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 
− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

− на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 
− выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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− устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 
− корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 
− соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
− сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
педагогическим работником формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат; 
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты: 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
− вычленять звуки из слова; 
− различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 
− различать ударные и безударные гласные звуки; 
− различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
− различать понятия «звук» и «буква»; 
− определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

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

слова; 
− правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
− писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 
− применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 
гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 
ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 
− писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 
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− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− понимать прослушанный текст; 
− читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов 

целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 
предложения; 
− составлять предложение из набора форм слов; 
− устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
− использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
− осознавать язык как основное средство общения; 
− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный - непарный по твёрдости - мягкости; согласный парный - непарный по 
звонкости- глухости; 
− определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
− находить однокоренные слова; 
− выделять в слове корень (простые случаи); 
− выделять в слове окончание; 
− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»; 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
− определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
− применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий знак; 
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 
− писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 
− формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 
− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 
− определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
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− коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30‒45 
слов с опорой на вопросы; 
− объяснять своими словами значение изученных понятий; 
− использовать изученные понятия. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
− объяснять значение русского языка как государственного языка Российской федерации; 
− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
− производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
− определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 
в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 
однокоренные слова и синонимы; 
− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 
− выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 
− распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
− определять значение слова в тексте; 
− распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 
− распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 
− изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
− распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 
– по родам; 
− распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
− использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
− различать предлоги и приставки; 
− определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
− распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 
слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
− правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
− писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
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− формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 
устно (1–2 предложения); 
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 
речевого этикета; 
− определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 
− определять ключевые слова в тексте; 
− определять тему текста и основную мысль текста; 
− выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 
− составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
− писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
− объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 
− уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
− осознавать многообразие языков и культур на территории Российской федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
− объяснять роль языка как основного средства общения; 
− объяснять роль русского языка как государственного языка Российской федерации и 

языка межнационального общения; 
− осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 
− проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 
− подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 
− проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
− устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 
− определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи по заданному плану; 
− определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи по заданному плану; 
− устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 
прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи по 
заданному плану; 
− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 
− различать предложение, словосочетание и слово; 
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− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
− различать распространённые и нераспространённые предложения; 
− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
− разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 
− производить синтаксический разбор простого предложения; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
− применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 
окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-
го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -
тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
− правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
− писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 
− осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
речевого взаимодействия; 
− создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 
− определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 
− корректировать порядок предложений и частей текста; 
− коллективно составлять план к заданным текстам; 
− осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
− осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
− писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
− объяснять своими словами значение изученных понятий; 
− использовать изученные понятия; 
− уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
Особенности оценивания: 
Учет ошибок в диктанте: 

− повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 
обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»); 



54 
 

− ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, обучающийся написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 
«с» вместо «з» в слове «повозка». 
Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три однотипные 
ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового анализа и другие) 
расцениваются как одна.  

Ошибкой считается: 
− нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
− неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
− отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

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

Учет ошибок в контрольной работе 
 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за 
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 
случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 
работы педагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык. При 
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Проверочный диктант 
«5» – нет орфографических ошибок, 1-2 дисграфические ошибки, 1 исправление. 
«4» – 1-3 орфоргафические, не более 2 -3 дисграфических ошибок  
«3» – допущено 5- 6 орфографических, не более 4-5 дисграфических ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 8-9 орфографических ошибок, не более 4 

дисграфических ошибок, нормы каллиграфии не соблюдаются. 
Словарный диктант 
Количество слов для словарного диктанта - 10-12 слов. 
Оценка «5» - без ошибок. 
Оценка «4» - 1 -2 ошибки. 
Оценка «3» - 3-4 ошибки. 
Оценка «2» - 5-7 ошибок. 
Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 

контрольных работ. 
Учет ошибок такой же как при оценке диктанта. 
Грамматическое задание 
Оценка «5» - верно выполнено все задание. 
Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Оценка «1» - неправильно выполнил все задания или не выполнил ничего. 
Контрольное списывание 
Оценка «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений, 

допускается 1- 2 дисграфических ошибок, обусловленных недостаточностью оптико-
пространственного восприятия. 

Оценка «4» - за работу, в которой допущена 1 орфографическая или синтаксическая 
ошибка или 1 -2 исправления, 3 дисграфических ошибки. 

Оценка «3» - за работу, в которой допущены 2-3 орфографических и/или 
синтаксических ошибки, ошибки, 4 дисграфических ошибки. 

Оценка «2» - за работу, в которой допущены 4 и более орфографических ошибок, 5 и 
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более дисграфических ошибок. 
Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 

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

Примерный объём текстов для изложений: 
 Количество слов на начало года Количество слов на конец года 
3 класс 45-55 65-70 
4 класс 70-75 85-100 
На изложение отводится не менее одного часа. 
В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 
Оценка «5» ‒ правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления, 1 дисграфическая ошибка. 
Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 
1-2 исправления, 2-3 дисграфических ошибок. 

Оценка «3» ‒ имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 
предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления, 4 
дисграфических ошибок. 

Оценка «2» ‒ имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 
важных эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» -совсем не передан авторский 
текст, 9 и более орфографических ошибок, более 5 дисграфических ошибок.  

Тестирование. 
Оценка «5» ‒ верно выполнено более 3-4 заданий. 
Оценка «4» ‒ верно выполнено 3-4 заданий. 
Оценка «3» ‒ верно выполнено 1-2 заданий. 
Оценка «2» ‒ верно выполнено менее 1-2 заданий. 

2.2.2. Обучение грамоте 
Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» (предметная область 
«Филология») на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Обучение грамоте является не только средством приобретения первоначальных 

навыков правильного чтения и грамотного письма, но также одним из способов 
формирования устной речи, благодаря развитию познавательных процессов, наблюдениям и 
обобщениям в области речевых звуков. 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 
деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 
развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого 
уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 
лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 
владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 
аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 
подготовительный или добукварный; букварный. 
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В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 
предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 
должны уметь анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и 
фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь 
достаточный словарный запас, владеть достаточным уровнем развития грамматического 
строя речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим работником тексте, 
составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует 
работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу 
зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и 
зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение 
ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 
графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и 
письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 
следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 
наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 
аффрикатам.  

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному 
анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 
согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, 
то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 
буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими 
буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 
соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 
образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 
звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 
основной функцией слова – обозначением предмета, действия, признака предмета. 
Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять 
предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 
рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 
1. определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание); 
2. определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 
3. определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 
развития и содержит: 
− узнавание звука на фоне слова; 
− выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 
− определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 
звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 
(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 
сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 
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обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-
м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 
односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 
(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 
жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных – двухсложных словах, 
определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 
Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 
односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, 
мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 
длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков 
в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и 
письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный 
период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без 
стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) 
выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 
схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) 
анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 
фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся 
последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 
только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 
умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают 
слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 
знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру 
более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 
слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 
обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 
типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 
(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 
односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова 
со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
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«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
орфографическое чтение (читаю, как написано); работают со слоговыми таблицами и 
слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 
знакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об 
окружающей действительности родного края, обогащению и расширению словаря, 
воспитанию у детей чуткого и внимательного отношения к слову. 

На начальном этапе обучения грамоте в букварном периоде уроки могут носить 
смешанный характер. Примерно со 2-3 ей недели букварного периода уроки грамоты 
подразделяются на уроки чтения и письма. Их соотношение определяется возможностями 
обучающихся конкретного класса. 

Взаимосвязь уроков «Обучения грамоте» с предметами коррекционных курсов. 
Уроки обучения грамоте тесно связаны с такими коррекционными курсами как: 

«Произношение», «Развитие речи», «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия». В ходе реализации коррекционного курса «Произношение» отрабатываются 
навыка языкового и фонематического анализа, каждый звук сначала изучается в процессе 
коррекционных занятий «Произношение» в словах и фразах различной сложности, 
дифференцируется от других звуков, а затем на уроках обучения грамоте изучается 
соответствующая буква. 

В процессе реализации курса «Развитие речи» формируется языковая база, 
обеспечивающая успешное освоение материалов уроков «Обучение грамоте» - лексика, 
грамматика, элементарный языкового анализа, простейшие формы связной монологической 
и диалогической речи. 

Особое значение имеет взаимосвязь с индивидуальными и подгрупповыми 
логопедическими занятиями, на которых формируется артикуляционная база, формируется 
звукопроизношение, развивается фонематическое восприятие, и звуко-слоговая структура 
слова, а также преодолеваются другие недостатки, препятствующие успешному обучению 
грамоте. Изучение букв возможно только при условии наличия нормативного произношения 
соответствующего звука у состава класса. Исключение составляют дети с наличием грубых 
отклонений в строении и двигательных функций артикуляционного аппарата. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 
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гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости‒мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 
применение: 
− раздельное написание слов; 
− обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
− прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
− перенос слов по слогам без стечения согласных; 
− знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 
язык» 

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует работе 
над метапредметных результатов на пропедевтическом уровне: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 
а) базовые логические действия: 

− по заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
− сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
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− устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
− характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых, мягких, звонких, глухих согласных; подбирать слова с заданным звуков; 
− сравнивать графические образы печатных и письменных букв. 

б) базовые исследовательские действия: 
− проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 
− формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
− использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 
− выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 

− воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени 
выраженности речевого дефекта; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 
− воспринимать разные точки зрения; 
− в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
− на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 
буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 
а) самоорганизация: 

− выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукобуквенного 
анализа слова по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на материализованные опоры; 
− выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
− удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
б) самоконтроль: 

− находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, 
при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 
− оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

в) совместная деятельность: 
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 
совместной работы; 
− ответственно выполнять свою часть работы. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 
грамоте» на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Обучение грамоте» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 
Гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
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− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 
− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 
− осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
− признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка). 

Эстетического воспитания: 
− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
− осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
− бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения. 

Трудового воспитания: 
− осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках обучения грамоте), интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 
идёт работа на уроках обучения грамоте. 

Экологического воспитания: 
− бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
− неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 
− первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 
− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 
грамоте»: 
− развитие функций фонематической системы; 
− развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 
− умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 
− умение анализировать структуру простого предложения и слова; 
− знание русского алфавита; 
− умение различать зрительные образы букв; 
− усвоение гигиенических требований при письме; 
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− умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 
предложения; 
− овладение разборчивым, аккуратным почерком; 
− первоначальное овладение навыком письма; 
− овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 
− овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 
− овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 
Особенности оценивания результатов обучения: 

Высокий уровень: 
Чтение – обучающийся освоил беглое послоговое чтение (чтение целыми словами с 

переходом на послоговое чтение сложных по слоговой структуре слов). Чтение 
интонированное, выразительное. Допускает 1-2  неустойчивых ошибки фонологического 
характера. Понимание прочитанного в полном объеме.  

Письмо - освоил написание всех строчных и заглавных букв, их соединений. 
Списывание без ошибок. В диктантах допускает однотипные неустойчивые фонологические 
замены (не более 1-2 замен).  Освоил правила написания гласных после шипящих, 
употребление имен собственных, а также обозначения границ предложения. 

Достаточный уровень: 
Чтение -  обучающийся освоил орфографическое послоговое чтение, но при этом 

допускает специфические ошибки  (не более 3-5 ошибок  - смешений по артикуляторно-
акустическому или оптико-графическому типу). Соблюдает интонацию конца предложения.  
Понимание читаемого доступно, но при анализе текста требуются опоры, либо другая 
помощь. 

Письмо -  обучающийся в основном освоил все графические образы букв, за 
исключением редкоупотребительных строчных и прописные, например, прописные Ф, Г, Е, 
Э и др.. Однако при наличии соответствующей наглядности с заданиями справляется.  Со 
списываем справляется без ошибок. В диктантах допускает не более 5 специфических 
ошибок (2-3 разных типов). Орфографические правила в рамках программы в основном 
освоил (может допускать 2-3 орфографических ошибки). Иногда затрудняется в обозначении 
границ предложения, в написании предлога с последующим словом.  

Недостаточный уровень: 
Обучающийся не усвоил программный материал – не выучил помнит все пройденные 

буквы и не может их вспомнить даже при использовании внешних опор. Не усвоил способ 
чтения: послоговое орфографическое. Допускает более 6 ошибок разнообразных  видов. При 
чтении пропускает слова, отмечается тенденция к чтению «по догадке» (на основе звуко-
буквенных ассоциаций). Чтение не интонированное, Понимание прочитанного ограничено. 
На письме допускает не только специфические ошибки (замены, смешения по 
артикуляторно-акустическому или оптико-графическому типу), но и ошибки, обусловленные 
несформированностью звукового и языкового анализа. Орфографические правила, 
предусмотренные программой, не усвоил. 

2.2.3 Литературное чтение  
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 
обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 Пояснительная записка 
Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 
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дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 
работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом 
этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 
также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 
образования, а также будут востребованы в жизни. 

Литературное чтение является важнейшим учебным предметом предметной области 
«Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, 
воспитательных, развивающих и коррекционных задач. В чтении содержится коррекционно-
развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений 
устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 
развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие 
речи». 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 
задач: 
− формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  
− достижение необходимого для продолжения образования уровня речевого развития; 

овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 
формирование умения выражать свои мысли; расширение и углубление знаний 
обучающихся об окружающем мире;  
− формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
− первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;  
− овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам;  
− овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 
учебных задач;   
− коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 
обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 
интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 
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Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 
разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского 
чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на 
основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел 
«Коммуникативное и речевое развитие». 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 
особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 
текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 
культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 
«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в 1 классе 
Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с 

соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на 
знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про 
себя знакомого текста.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 
набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение 
иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: книга произведение, книга сборник. 
Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и 
его действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде 
иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их 
действия. Установление временной последовательности событий по серии картин, передача 
их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и 
содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. 

Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о 
роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки 
препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений 
наизусть. 

Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане 
произведения разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, 
потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях 
(произведения К.Д. Ушинского, А.Н. Толстого, В.Д. Берестова,  В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, 
В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Н.М. Артюховой и др.), о семье и дружбе (произведения К. Д. 
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Ушинского, Э.Э. Мошковской, В. Г. Сутеева, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Е.Г. Каргановой и 
др.), о родной природе, временах года, природе родного края (произведения К. Д. 
Ушинского, Н.И. Сладкова, В. Д. Берестова, И.П. Токмаковой,  М.М. Пришвина, В. Г. 
Сутеева, В.В. Бианки, И.М. Пивоваровой, Р. С. Сефа, Э.Ю. Шима, Э.Э. Мошковской, А. Л. 
Барто, Т.М. Белозёрова и др., русские народные сказки по выбору); Родина (на примере 
произведений В.Н.Орлова и В.А.Сухомлинского); о животных, их взаимоотношениях с 
человеком и жизни в природной среде (К. Д. Ушинского, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, А. Л. 
Барто, Е.А. Благининой, В.А. Степанова, Д.И. Хармса, Ю.И. Коринец и др., русские 
народные сказки по выбору), о маме ((на примере произведений А.В. Митяева, А.Л.Барто, 
Р.С. Сефа, Л. Муур), чудесах и фантазии (произведения В.Ю. Драгунского, С.В. Михалкова, 
И.М. Пивоваровой, Н.И. Сладкова, Г.Б. Остера, А. Л. Барто, В.В. Бианки, братьев Гримм, 
Д.И. Хармса, Ю. Тувима, Р. С. Сефа, В.В. Лунина и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение 
общих представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, 
адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий между 
сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 
ритм (практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональном 
воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает 
поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 
природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 
проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Практическое усвоение понятия «тема 
произведения» (общее представление): о чём рассказывает. Главная мысль произведения 
(чему учит?). Практическое усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. 
Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). Введение в пассивный 
лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие.  Формирование умений внимательно слушать 
читаемое произведение, задавать вопросы по поводу прочитанного.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 
книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 
ориентировки в книге. 

Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), 
заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию.  

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
− осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение;  
− понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;  
− различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, 

стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить термин 
и жанр;  
− использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и 
называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики;  
− характеризовать героя с точки зрения его внешности, поступков и отношений с другими 

героями на доступном ребенку лексико-грамматическом уровне, давать положительную или 
отрицательную оценку поступкам героя, задавать вопросы по фактическому содержанию; 
сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
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Работа с информацией:  
− понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация);  
− соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
− понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;  
− составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического 

работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими 
чувствами после его прочтения;  
− объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение 

изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника;  
− на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своё настроение после 

слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  
 Регулятивные универсальные учебные действия:  
− понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику;  
− проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  
− с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в 

освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность:  

− проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 
взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 
работы;  
− принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно.  
Содержание обучения во 2 классе 
Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с 

переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. Чтение 
про себя знакомого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй 
половины 3 класса). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, иллюстрации. Прогнозирование содержания книги по её 
названию и оформлению. Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (словари). Выбор книг на 
основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование словарей и 
справочной литературы с помощью педагогического работника. 

Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных 
наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен героев, узнавание их на 
иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. Выбор ключевых 
(опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. 
Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к 
составлению плана). Составление картинного плана к прочитанному произведению и 
пересказ в соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 

Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. 
Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Чтение наизусть небольших по 
объёму стихотворных произведений (объем определяется возможностями обучающихся 
класса). Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, передача содержания прослушанного художественного текста. Совместное построение 
плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного материала. 
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Круг детского чтения: произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь 
животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе (произведения 
Р.Р. Сефа, К. Д. Бальмонта, А. К. Толстого, И. С. Соколова-Микитова, А. Н. Плещеева, Н.И. 
Сладкова, А. Т. Твардовского, К.Д. Ушинского, Л. Ф. Воронковой и др.). Рассказы и 
стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящих 
товарищах, о семье (произведения В.Д. Берестова, А.Л. Барто, Е.И. Чарушина, С.В. 
Михалкова, В.В. Бианки, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. 
Осеевой, А.Л. Барто, Н.М. Артюховой и др.). Произведения о женщинах – мамы, бабушки, 
сестры (произведения Е.А. Благининой, В.Д. Берестова, А. Н. Плещеева, В.А. Осеевой, В.Г. 
Сутеева и др.). Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных (произведения Э.Э. 
Мошковской, Н.И. Сладкова, А.Л. Барто, В.Д. Берестова, М. М. Пришвина, В.В. Бианки и 
др.). Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки 
народов мира. Отношение человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. 
Изображения картин пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой 
(произведения Ф. И. Тютчева, В.И. Даля, А. А. Прокофьева, З. Н. Александровой, С. А. 
Есенина, Н. Н. Носова, Б. С. Житкова, В.Д. Берестова и др.). Отношение людей к природе. 
Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. 
Отношение человека к животным. Произведения о встрече Нового года. Произведения о 
весне, весенних изменениях в природе, труде людей, жизни животных (произведения И. П. 
Токмаковой, В. В. Бианки, Ф. И. Тютчева, И.С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого, А. 
Н. Плещеева, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина и др.). Юмористические рассказы и истории 
(произведения И.А. Крылова, Д.И. Хармса, А.Л. Барто, Ю.Д. Владимирова, Н.Н. Носова, 
В.А. Осеевой, Н.М. Артюховой, М. С. Пляцковского,  А.С. Пушкина и др.). Стихотворения, 
рассказы и сказки о лете. Труд людей летом (произведения К.Д. Ушинского, В. В. Бианки, 
Т.М. Белозёрова и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения 
отличать текст от набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и 
поэтического. Закрепление умения отличать тексты различных жанров, на доступном 
лексико-грамматическом уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в 
названии литературного произведения и фамилии автора. Осознание факта, что читаемое 
создано кем-то (народом, конкретным человеком). Введение в активный лексикон терминов: 
рифма, стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения 
(понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника). Понимание прочитанных слов с ориентацией на 
их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 
предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов 
с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 
картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание 
прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 
соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении 
небольших по объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция 
на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка правильности выполненных действий, 
внесения корректив. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

https://www.culture.ru/persons/8543/aleksei-plesheev
https://www.culture.ru/persons/8543/aleksei-plesheev
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Внеклассное чтение. 
Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут еженедельно 

из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие 
художественные произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия и 
иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о 
временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих 
взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с детской книгой: привитие 
интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил 
гигиены и сохранности книг, формирование умения различать основные элементы книги: 
переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и 
рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских 
дневников (на доступном для детей уровне – автор, название произведения, рисунок – 
иллюстрация). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 
чтение» 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  
− плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на 
синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв;  
− сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка, рассказ, басня, стихотворение);  
− характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение);  
− понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение, прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей картинки, 
понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты;  
− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них 

опорные слова; осваивать способы заучивания стихотворений. 
Работа с информацией:  

− соотносить иллюстрации с текстом произведения; соотносить автора и произведение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

− внимательно слушать читаемое произведение; внимательно слушать вопросы партнера 
по общению по поводу прочитанного;  
− вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
иллюстрации, соответствующего эпизода);  
− участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать наиболее 

подходящие слова для выражения мысли;  
− оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
− оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушивании) 

произведения;  
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− удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 
текста на основании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных 
сигналов;  
− контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (прослушивании) 

произведения;  
− проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность:  
− выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  
− принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно;  
− решать совместно задачи поискового и творческого характера;  
− совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей 

работы. 
Содержание обучения в 3 классе 
Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми 

словами; чтение про себя (выборочное и сплошное).  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга 
произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания (словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности 
событий (работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; 
составление простого тезисного и вопросного плана к прочитанному произведению и 
пересказ в соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 
содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов анализа 
различных видов текстов: установление причинно-следственных связей, определение 
главной мысли произведения. Распознавание прямого и переносного значения слова, его 
многозначности в контексте прочитанного текста. Пересказ текста с опорой на план. 
Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с опорой на 
иллюстрации) содержания различных видов текстов (описание, повествование, 
рассуждение), выделение главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. 
Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; понимание текста, с опорой не 
только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование 
средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть 
небольших стихотворных текстов. 

Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных 
осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе (произведения 
В.И. Даля, В.Д. Берестова, А. Л. Барто, В.В. Бианки, Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, С. В. 
Михалкова, Г. А. Скребицкого, Н. И. Сладкова, А. А. Фета, И. С. Соколова-Микитова, А.С. 
Пушкина, В. М. Гаршина, К. Г. Паустовского и др.). Сказки, стихи и рассказы о животных и 
птицах народов мира (произведения А.Л. Барто, И. И. Дмитриева, С. Черного, К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, Д.И. Хармса, К. Г. Паустовского и др.; народные сказки, 
например, «Белый медведь и бурый медведь», «Волк и олень»). Произведения о зиме, 
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зимнем лесе, реке. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь 
животных и птиц зимой (произведениях И. С. Никитина, И. З. Сурикова, К. Д. Ушинского, А. 
С. Пушкина, М. М. Пришвина, А.А. Фета, М. Ю. Лермонтова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А.П. 
Гайдара, С.А. Есенина и др.; русские народные сказки (например, «По щучьему велению» и 
др.). Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к 
животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях (произведения З. Н. 
Александровой, М. М. Пришвина, М. С. Пляцковского, Л. А. Кассиля, В. Д. Берестова, М. Л. 
Матусовского и др.). Стихи и очерки о регионе, в которых проживают дети. Произведения о 
человеке и его личностных качествах (произведения Е. А. Пермяка, Ю. Тувима, В. Ю. 
Драгунского, Г. Б. Остера, И. А. Крылова и др., русские народные сказки (например, «Каша 
из топора», «Морозко», «Радивая и Ленивая» и др.) Рассказы, стихотворения, сказки, 
пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы. 
Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе (произведений А. А. Блока, 
Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, В.Д. Берестова, А. Л. Барто, В.В. Бианки, Ф. 
И. Тютчева, Г.Х. Андерсена, Н. И. Сладкова, С. А. Есенина,  К. Д. Ушинского, В. В. Бианки и 
др.). Произведения о маме (например, Б. А. Емельянов и др.). Стихотворения, рассказы и 
сказки о лете. Труд людей летом (произведения И. А. Бунина, М.А. Горького, А. А. Фета, Т. 
М. Белозёрова и др.). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, обобщение 
и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. Знакомство с 
жанром басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане. Осознание 
принадлежности литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 
Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, поговорки). 
Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь литературоведческих 
терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, скороговорка, 
пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со средствами выразительности: 
рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 
поступкам. 

Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на 
их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 
предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов 
с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 
картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание 
прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 
соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении 
небольших по объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция 
на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием образных выражений, 
используемых в тексте. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих 
эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных 
связей, последовательности событий); создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. Развитие 
умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о героях произведений. 

Внеклассное чтение. 
Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и 

иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, 
связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) 
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текста и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью 
педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 
параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание 
элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение 
определять примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью 
педагогического работника): прочитать за неделю произведение объемом 3-8 страниц 
(первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго полугодия); правильно назвать книгу 
или произведение по памяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на 
вопросы педагогического работника. Формирование умения пользоваться рекомендательным 
списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными литературными играми и 
формирование интереса к занятиям литературными играми во внеурочное время. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 
чтение» 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  
− читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  
− различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения;  
− выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов;  
− анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения;  
− прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам;  
− делить текст на части формулировать основную мысль текста;   
− конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 
− сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики. 
Работа с информацией:  

− сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, 
соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 
настроению; определение того, что из содержания текста соответствует действительности, а 
что – нет;  
− выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
− читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью 

речи, темпом речи;  
− формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно);  
− сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
− принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;  
− оценивать качество своего восприятия текста на слух;  
− выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность:  
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− участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 
соблюдать равноправие и дружелюбие;  
− в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы;  
− выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом;  
− осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
Содержание обучения в 4 классе 
Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга 
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, 
характеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. 
Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление пространственно-
временных и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. 
Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о 
чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного 
отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в былине: 
устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 
представление в современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 
синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление 
самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из 
предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование 
содержания читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его 
описание, характеристика, действия и их значение. Установление пространственно-
временных и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. 
Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о 
чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного 
отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в сказке. 
Языковое своеобразие литературной сказки, сравнение с языковым оформлением народной 
сказки. Толкование с помощью педагогического работника непонятных слов и выражений 
через контекст, словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового 
своеобразия сказок при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого 
плана текста (план из вопросов, план из предложений текста). Подробный, частичный, 
выборочный пересказ. Прогнозирование содержания читаемого на основе заголовка, 
прочитанной части текста. Развитие умения работать с заглавием произведения, 
осмыслением его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием. 
Самостоятельное придумывание заглавий. 

Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование пауз 
(длинных, коротких) в зависимости от смысла читаемого в знакомом (предварительно 
разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого. 
Использование силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера 
текста. Закрепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание 
стихотворений наизусть. 
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Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии (в том 
числе, в пересказе А.Н. Нечаева). Малые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Авторские прозаические 
и стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей 
и поэтов. Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 
выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 
любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 
произведениях литературы. Осознание понятия: поступок, подвиг. Народная и авторская 
песня ((на примере произведений И. С. Никитина, А.В. Жигулина, Н.М. Языкова, С.Т. 
Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова, Р. Г. Гамзатова и др. по 
выбору). Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Литературные сказки других авторов 
(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова и др.). Лирика 
(И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева), лирические произведения как 
описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 
природы (В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов). 
Лирические произведения М. Ю. Лермонтова. Повесть как эпический жанр в творчестве Л.Н. 
Толстого. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана 
природы (на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. 
М. Пришвина). Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. 
П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского и др.). Стихотворные и прозаические 
юмористические произведения (на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. 
Голявкина, М. М. Зощенко). Расширение круга чтения басен на примере произведений А. И. 
Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого и других баснописцев. Пьеса — произведение 
литературы и театрального искусства (на примере произведений Е.Л. Шварца, С.Я. 
Маршака, С.В. Михалкова и др.). Зарубежная литература - литературные сказки Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и др. Приключенческая литература: произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена и др. Очерк как повествование о реальном событии на примере 
произведений С. Я. Маршака, В. П. Бороздина, И. С. Соколова-Микитова, Н. С. Шер и др.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного 
народного творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора 
(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве художников. 
Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 
мира.  

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о 
животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по 
тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Связь литературной 
сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Представление о 
басне как лиро-эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. 
Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора). Авторские приёмы создания художественного образа в 
лирике. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Формирование 
представления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
использование различных способов работы с деформированным текстом (установление 
причинноследственных связей, последовательности событий); создание собственного текста 
на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 
проектной деятельности). Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-
миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение 
темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное 
составление плана.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 
чтение» 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений:  
− читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания);  
− читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; анализировать текст:  
− определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 
событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам;   
− составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность;  
− исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 
Работа с информацией:  

− использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей;  
− характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, 

основная мысль и идея текста); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 
задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
− соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам;  
− пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской 

литературы, о любимом писателе и его произведениях;  
− оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

− понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга;  
− определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  
− оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев;  
− осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 
работе. 

Совместная деятельность:  
− участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки);  
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− соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в 
процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 
уровне начального общего образования 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 
литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотическое воспитание:  
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 
изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 
этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 
культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
2) духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 
независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание 
этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, 
индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 
3) эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 
художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 
4) трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 
отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде. 
6) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
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понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 
различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 
читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 
интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
− сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, с помощью учителя и в коллективной деятельности устанавливать основания для 
сравнения произведений, устанавливать аналогии;  
− объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 
жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму;  
− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  
− устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  
− формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения учебной задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев);  
− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (классификации, сравнения, исследования);  
− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
− выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  
− соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»;  
− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; в коллективной работе и по образцу создавать схемы, 
таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
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− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;  
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  
− корректно и аргументированно высказывать своё мнение в рамках речевых 

возможностей; в коллективной деятельности, с использованием опор создавать речевое 
высказывание в соответствии с поставленной задачей;   
− с использованием опор создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); в коллективной деятельности и на основе предложенных алгоритмов 
готовить небольшие публичные выступления;   
− на основе предложенных алгоритмов подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
− выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
− устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
− ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  
− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

− понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях; владеть техникой осознанного, правильного и плавного чтения по 
слогам, с соблюдением правильного ударения, правильным орфографическим чтением.  
− читать осознанно вслух доступные по смыслу и в лексико-грамматическом оформлении 

небольшие по объёму произведения; читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года;  
− различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 
(загадки, пословицы, потешки, сказки, различать фольклорные и литературные сказки без 
называния понятий), рассказы, стихотворения);  
− понимать содержание прослушанного (прочитанного после прослушивания) 

произведения: в рамках речевых возможностей отвечать на вопросы по фактическому 
содержанию произведения;  
− владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного после 

прослушивания) произведения: с помощью иллюстраций определять последовательность 
событий в произведении, в рамках речевых возможностей характеризовать героя, его 
поступки, замечать в тексте незнакомые слова и запрашивать их значение; 
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− участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках 
речевых возможностей отвечать на вопросы об эмоциональном впечатлении от 
произведения, понимать изученные литературные понятия (автор, герой), с помощью 
учителя подтверждать свой ответ примерами из текста;  
− перечислять последовательность событий с использованием иллюстративных опор, с 

опорой на вопросы; читать по ролям с соблюдением реплик в рамках роли;  
− с помощью педагога и в коллективной деятельности составлять высказывания по 

содержанию произведения (объем высказывания в рамках речевых возможностей) по 
заданному алгоритму и с использованием иллюстративных опор;  
− ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, иллюстрациям, условным обозначениям 

заданий, знать назначение оглавления; выбирать книги для прослушивания или 
самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 
списка, в рамках речевых возможностей рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму (называть автора, название, героев книги);  
− в коллективной деятельности и с помощью взрослого обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

− объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя хорошо знакомых 
текстов в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений;  
− читать вслух чтение целыми словами с переходом на послоговое чтение сложных по 

структуре слов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе (ориентировочно, в зависимости от структуры речевого 
нарушения) 25-30 слов в минуту (указана скорость чтения для знакомых обучающемуся 
текстов) (без отметочного оценивания);  
− читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  
− различать прозаическую и стихотворную речь: соблюдать при чтении особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);  
− понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и в 

рамках речевых возможностей формулировать вопросы по фактическому содержанию 
произведения; различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, волшебные сказки 
без называния понятия) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни);  
− владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, в коллективной деятельности и с помощью взрослого формулировать их, с 
помощью иллюстративной опоры и вопросного плана воспроизводить последовательность 
событий в тексте произведения, в коллективной работе и с помощью взрослого выделять 
части текста, подбирать к ним иллюстрации или заглавия в виде вопросов, составлять план 
текста (вопросный, картинный);  
− на доступном речевом уровне описывать характер героя, находить в знакомом тексте 

явно выраженные средства изображения (портрет) героя, его действия и чувства, на 
доступном речевом уровне оценивать поступки героев произведения, устанавливать 
взаимосвязь между характером героя и его поступками, в рамках речевых возможностей 
объяснять ее, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  
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− объяснять значение незнакомого слова с опорой на иллюстративный материал, с 
использованием словаря, осуществлять пробы объяснения значения слова через контекст; 
осознавать смысл изученных понятий и осознанно применять для анализа текста изученные 
понятия (автор, герой, тема, заголовок, сравнение, олицетворение, (без употребления 
термина));  
− участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы по 
вопросу, заданию педагога и предложенному алгоритму, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; с использование коллективно составленного картинного и вопросного 
плана подробно пересказывать (устно) содержание произведения;  
− читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения в рамках речевых 

возможностей, расстановки ударения, в коллективной деятельности инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; с использованием опор составлять высказывания на 
заданную тему по содержанию произведения (объем высказывания в зависимости от 
структуры речевого нарушения и речевых возможностей);   
− в коллективной деятельности по предложенному алгоритму сочинять по аналогии с 

прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) 
учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, условным обозначениям;  
− выбирать книги для прослушивания или самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки в рамках предложенного алгоритма, 
рассказывать о прочитанной книге по вопросам учителя или предложенному плану;  
− использовать справочную литературу для получения дополнительной информации по 

предложенному алгоритму в соответствии с учебной задачей. 
К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

− в рамках речевых возможностей отвечать на вопрос о культурной значимости устного 
народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений;  
− читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух, используя плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение 
целыми словами, доступные по восприятию и лексико-грамматическому оформлению и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе  (ориентировочно 
к концу года) 40-50 слов в минуту для чтения знакомого текста (без отметочного 
оценивания);  
− читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 
прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма), понимать понятие «строфа», понимать жанровую принадлежность, 
содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы и 
формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и называть 
отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России;  
− владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста;  
− составлять план текста (вопросный, номинативный);  
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− в рамках речевых возможностей по предложенному или коллективно составленному 
алгоритму (плану) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 
между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  
− отличать автора произведения от героя и рассказчика, в коллективной деятельности 

выявлять и характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 
находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, метафора, олицетворение);  
− осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, смысловые части, 
сравнение, олицетворение);  
− участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках 

речевых возможностей на основе предложенного или коллективно составленного алгоритма 
(плана) строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 
орфоэпических и пунктуационных норм, по предложенному или коллективно 
сформулированному алгоритму устно и письменно формулировать простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста;  
− использовать в беседе изученные литературные понятия; с использованием 

предложенного или коллективно составленного алгоритма (плана) пересказывать 
произведение (устно) подробно, выборочно, от лица героя, с изменением лица рассказчика; 
при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, элементы рассуждения) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения в рамках речевых 
возможностей, в коллективной деятельности с помощью педагога инсценировать небольшие 
эпизоды из произведения;  
− с использованием предложенного или коллективно составленного алгоритма (плана) 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
текста на заданную тему по содержанию произведения (объем высказывания в зависимости 
от речевых возможностей и структуры речевого нарушения), корректировать собственный 
письменный текст по предложениям педагога;  
− составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  
− сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, в коллективной  деятельности 

придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с 
учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 
предисловие, приложения;  
− выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, по предложенному или коллективно составленному алгоритму 
рассказывать о прочитанной книге;  
− использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

− осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 
фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  
− демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 
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− читать вслух (правильное орфоэпическое чтение целыми словами) и про себя в 
соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  
− читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
(ориентировочно) 65-70 слов в минуту (без отметочного оценивания);  
− читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты;  
− различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;  
− понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к познавательным, 
учебным и художественным текстам; 
−  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  
− соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений разных жанров 
литературы России и стран мира;  
− владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 
отношение к героям, поступкам;  
− находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 
явлений, поступков героев;  
− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 
−  находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
−  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  
− участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках 

речевых возможностей строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 
грамматики);  
− устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  
− составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения, 
расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  
− составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (объем высказывания в зависимости от вида речи и структуры речевого 
нарушения), на основе предложенного или коллективно (самостоятельно) составленного 
плана писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение), по предложениям педагога, других обучающихся, самостоятельно 
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корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 
речи в рамках изученных критериев и алгоритмов;  
− составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 
из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (объем высказывания в 
зависимости от вида речи и структуры речевого нарушения);  
− использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  
− выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  
− использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 
входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Критерии оценивания освоения программы. 
1 класс. 
Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 
понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. Оценки 
носят ориентировочный характер. У учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, 
заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения – обучающийся читает 
орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова 
(допускает не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и 
слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует 
послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в 
конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. 
Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 
отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 
называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст 
стихотворения, читает его выразительно.  

Основной (средний) уровень – обучающийся читает орфографически правильно, 
допускает не более 3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, 
пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ 
чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения, 
но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20-25 
словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по 
объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 
иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного 
произведения. Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с 
помощью педагогического работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для 
данного года обучения. 

Низкий уровень – обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному 
послоговому чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 
звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в 
конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 10-15 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 
отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, 
испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями 
(справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие литературного 
произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Крайне низкий уровень – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это 
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предусмотрено ФАОП НОО. 
2 класс 
Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 
понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 
учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость 
чтения не учитывается при оценке ответов. 

Оценка «5» ‒ обучающийся читает орфографически правильно, не допускает 
нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), повторов 
частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести 
выраженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения с переходом на 
чтение целыми словами. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения 
знакомого текста соответствует 25-30 словам в минуту. Понимает простой в 
содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы 
по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет 
картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает 
наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. Выполняет требования по 
внеклассному чтению для данного года обучения 

Оценка «4» – обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 3-4 
специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, 
слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует преимущественно послоговой способ 
чтения, а знакомые и короткие слова читает целостно. Соблюдает паузы и интонацию в 
конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 
отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, 
соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет 
автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть единичные 
ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического работника. Выполняет 
требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 

Оценка «3» ‒ обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному 
послоговому чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 
звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в 
конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 
отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, 
соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, испытывает трудности при составлении 
картинного плана (справляется с помощью педагогического работника), называет автора и 
заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение 
текста. Требования по внеклассному чтению для данного года обучения выполняет при 
условии индивидуально ограниченного задания. 

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

Оценка («5, 4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 
только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

3 класс. 
При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 
отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 
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Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 
нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 
пересказ. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 
читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). Читает целыми словами. А 
в единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые 
слова) со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и 
интонацию в конце предложения. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения 
соответствует 40-50 слов в минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает 
главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, отвечает на вопросы по 
содержанию прочитанного и самостоятельно их формулирует в процессе чтения, может 
определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по 
его заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики 
персонажей. Составляет простой план в виде повествовательных предложений. Умеет 
озаглавливать эпизоды произведения. Умеет охарактеризовать и дать собственную оценку 
событиям, героям произведений, представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге 
и в ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному или 
авторскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о 
животных, детях, юмористические, исторические). Твердо знает наизусть текст 
стихотворения, выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 
читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), не 

допускает ошибок (допускает не более 2-3 ошибок), допускает не более 3-4 ошибок в 
выделении словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго 
полугодия), но сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по 
слогам. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает 
интонацию перечисления при запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп 
чтения знакомого текста соответствует 35-40 словам в минуту (со второго полугодия). 
Понимает главную мысль произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает 
трудности при формулировке главной мысли. Может определить эмоциональный характер 
текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. 
Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план. 
Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при характеристике и 
оценки событий, героев произведений, представлении образа автора. Умеет 
ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 
произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать 
различные разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические). Допускает 
при чтении наизусть единичные ошибки, но легко их исправляет с помощью 
педагогического работника.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 
читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не 

более 5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, 
слов, повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных 
ударений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать 
эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 30-35 
словам в минуту (во втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и 
соотносит ее с заглавием, но не может ее сформулировать, затрудняется определить 
эмоциональный тон произведения (справляется с помощью педагогического работника). 
Затрудняется прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части 
(справляется с помощью педагогического работника). Использует авторские ремарки для 
характеристики персонажей. Составляет самостоятельно картинный план, а простой план в 
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виде предложений – с помощью педагогического работника. С помощью педагогического 
работника озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает трудности при 
характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении образа автора. Умеет 
ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 
произведения к народному или авторскому творчеству. Различает различные 
разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические). При чтении наизусть 
отмечается нетвердое усвоение текста.  

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

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза и 
(или) интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 
только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

4 класс. 
При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 
отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

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

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 
читает правильно целыми словами, соблюдает нормы орфоэпического чтения, 

правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). В единичных случаях 
допускается чтение по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые 
слова). Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце 
предложения. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения соответствует 60-
70 слов в минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает главную мысль 
произведения и соотносит ее с заглавием, отвечает на вопросы по содержанию 
прочитанного и самостоятельно их формулирует в процессе чтения, может определить 
эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию 
и прочитанной части, опорным словам. Использует авторские ремарки для характеристики 
персонажей. Составляет тезисный, вопросный, цитатный план. Умеет озаглавливать 
эпизоды произведения. Умеет охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, 
героям произведений, представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее 
оглавлении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному или 
авторскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности устного 
народного творчества, виды сказок, рассказов (о животных, детях, юмористические, 
исторические). Твердо знает наизусть текст стихотворения, выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 
читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

допускает не более 2-3 ошибок, допускает не более 3-4 ошибок в выделении словесных 
ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго полугодия), но сложные 
по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. Соблюдает паузы и 
интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию перечисления при 
запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 45-50 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль 
произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает трудности при формулировке 
главной мысли. Может определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать 
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содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки 
для характеристики персонажей. Составляет вопросный и цитатный план. Умеет 
озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при характеристике и оценки 
событий, героев произведений, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в 
книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному 
или авторскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов 
(о животных, о детях, юмористические). Допускает при чтении наизусть единичные 
ошибки, но легко их исправляет с помощью педагогического работника.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 
читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не 

более 5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, 
слов, повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных 
ударений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать 
эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 40-45 
словам в минуту (во втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и 
соотносит ее с заглавием, но не может ее сформулировать, затрудняется определить 
эмоциональный тон произведения (справляется с помощью педагогического работника). 
Затрудняется прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части 
(справляется с помощью педагогического работника). Использует авторские ремарки для 
характеристики персонажей. Составляет самостоятельно вопросный план, а цитатный план 
и план в виде предложений – с помощью педагогического работника. С помощью 
педагогического работника озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает трудности 
при характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении образа автора. Умеет 
ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 
произведения к народному или авторскому творчеству. Различает различные 
разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические). При чтении наизусть 
отмечается нетвердое усвоение текста.  

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

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза и 
(или) интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4,3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2.2.4 Математика 
Рабочая программа по предмету «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка. 
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика».     

Программа разработана с учётом контингента учащихся с тяжёлыми нарушениями речи, их 
возрастными   и психофизическими особенностями.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений, усваивают определенные обобщенные знания и способы 
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действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 
также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 
и для решения многих практических задач взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
−  математическое развитие младших школьников; 
−  формирование системы начальных математических знаний; 
−  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 
−  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 
−  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
−  развитие пространственного воображения; 
−  развитие математической речи; 
−  формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
− формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
− развитие познавательных способностей; 
− формирования критичности мышления; 
− развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения  
Структуру учебного предмета «Математика» составляют следующие разделы: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 
числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 
арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 
значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 
решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся 
с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 
таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 
заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 
математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 
различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 
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(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 
математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 
измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 
определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 
объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 
Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 
таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 
(задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 
Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 
верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 
задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Числа и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от нуля до 
миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  Единицы измерения величин: 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 
компонентов и результатов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 
сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.     

Числовые выражения. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножении суммы и разности 
на число).                                                    

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 
вычислений на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма 
и другие модели). Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, путь, объем работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена, стоимость и др. 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 - справа, за - перед, между, 
вверху - внизу, ближе - дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 
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точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, шар, цилиндр, конус, 
параллелепипед.  

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение 
длины отрезка.  Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.   

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации.  Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание. Основа 
содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 
(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 
будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципах образования, 
записи и сравнении целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 
письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами; узнают, как 
связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 
находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связь между сложением и вычитанием; освоят различные 
приемы проверки выполненных действий. 

Особое место занимают текстовые задачи. Решение текстовых задач связано с 
формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи 
(что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать 
для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; составлять 
план решения; записывать решение; производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 
составлять задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 
интерес у учащихся к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное 
содержание текстовых задач знакомит детей с разными сторонами окружающей 
действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 
формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 
формирует установку на здоровый образ жизни. При решении текстовых задач используется 
и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 
арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 
компонентами и результатами действий; осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами. Изучение геометрического 
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содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 
школе. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются на уроках и во внеурочной деятельности. 
Освоение содержания курса связано с поиском, обработкой, представлением информации, с 
созданием информационных объектов. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, геометрические фигуры), выделять их существенные 
признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 
задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 
формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 
измененные условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу. В процессе освоения программного материала младшие 
школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 
обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 
учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Освоение математического 
содержания создает условия для повышения логической культуры и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся. Содержание программы предоставляет 
значительные возможности для развития умений работать в паре или группе. Формированию 
умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 
действиями отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 
связанное с поиском и сбором информации. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение предметам «Математика» на ступени начального общего 
образования отводится не менее 672 часов с 1 по 4 классы. 

Согласно Учебного плана образовательной организации на изучение предмета 
«Математика» отводится 806 учебных часов с 1 дополнительного по 4 классы.  По 1 часу 
добавлены в программы 1 дополнительного, 1, 2, 3 классов из части, формируемой 
участниками образовательных отношений из вариативной части учебного плана. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 Специфика учебного предмета математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 
заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся стойкие вычислительные навыки, умение 
анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами, находить 
правильное решение задачи, развивать у обучающихся математические способности, 
способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 
сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 
материала следующих предметов: 

      Русский язык и литературное чтение: пространственно-временные представления 
(последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 
классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 
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грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление 
логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание 
сравнительных, предложно-падежных и других конструкций). 

      Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 
признаков различных времен года, действия человека в различные времена года, табели 
погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 
растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. 
д.). 

      Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая 
память; координация движений; символизация понятий. 

      Изобразительное искусство и технология: ориентировка в пространстве (высоко, 
низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, 
пропорции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по многим 
направлениям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 
учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-
целевой, операциональный 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. 

В процессе изучения математики ставятся также 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 
операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, 
приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в 
следующих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение 
пользоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует 
развитию умения решать математические 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 осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования 
умственных действий о  
П.Я. Гальперину)):  
− выполнение математического действия на основе предметных действий с конкретными 

предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем 
самостоятельно;  
−  выполнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без 

использования практических действий конкретными предметами;  
−  выполнение математических действий только в речевом плане; выполнение 

математических действий в умственном плане, во внутренней речи. 
При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание 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 
рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на 
основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению 
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задач приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения 
алгоритма решения определенного типа задач. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 
деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах 
формирования математических действий. 

Содержание учебного предмета 1 дополнительный класс 
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—
короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные 
представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, 
справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. Направления движения: слева направо, 
справа налево, сверху вниз, снизу вверху. Временные представления: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 
(меньше) на.... 

Числа от 1 до 10. Число 0.  Нумерация. Названия, последовательность и обозначение 
чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 
вычитанием 1 из числа, непосредственно   следующего за ним при счете. Число 0. Его 
получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=». 
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, 
ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 
Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 
предметов). Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
или меньше данного. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 
записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия 
без скобок.  

Повторение изученного за год.  
Содержание учебного предмета 1 класс 
Сложение и вычитание Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия 

без скобок. Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при сложении 
(прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по 
частям и вычитание на основе знания соответствующего   случая сложения) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Час. Определение времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и 
дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 
больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 
соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на сложение и 
вычитание. 

Итоговое повторение 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

− наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
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− обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
− наблюдать действие измерительных приборов; 
− сравнивать два объекта, два числа; 
− распределять объекты на группы по заданному основанию; 
− копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
− приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
− соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

Работа с информацией: 
− понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью  
− различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
− читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,  
− последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
− комментировать ход сравнения двух объектов; 
− описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение  
− величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 
− различать и использовать математические знаки; 
− строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
− принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
− действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
− проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  
− с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
− проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения  
− действия.  

Совместная деятельность: 
− участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять  
− правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра,  
− спокойно и мирно разрешать конфликты. 

Содержание обучения 2 класс 
Числа и величины Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, 
десятков. Разностное сравнение чисел. Величины: сравнение по массе (единица массы – 
килограмм), времени (единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – 
метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в 
пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 
перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка 
результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). Действия умножения и 
деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий 
умножения, деления. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 
деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. Неизвестный 
компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента 
сложения, вычитания. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания 
(со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения 
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числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование 
переместительного свойства. 

Текстовые задачи Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 
другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на 
применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 
Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в 
несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 
Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 
прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 
ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись 
результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация Нахождение, формулирование одного-двух общих 
признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 
Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 
Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. Верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. 
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 
извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 
(например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). Внесение данных в таблицу, 
дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 
(приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 
геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 
формой учебника, компьютерными тренажёрами).  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

− наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в окружающем 
мире; 
− характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 
− сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 
− распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 
− обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
− вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
− воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 
− устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 
− подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией: 
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− извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 
(рисунок, схема, таблица) форме; 
− устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 
− дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− комментировать ход вычислений; 
− объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
− составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
− использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 
− называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
− записывать, читать число, числовое выражение; 
− приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  
− конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  
Регулятивные универсальные учебные действия: 
− следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 
− организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 
− проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 
− находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

Совместная деятельность: 
− принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 
− участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
− решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и  
− продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 
− совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Содержание обучения 3 класс 
Числа и величины Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.Масса 
(единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения 
«тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». Стоимость (единицы – рубль, копейка), 
установление отношения «дороже\дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение 
«цена, количество, стоимость» в практической ситуации. Время (единица времени – 
секунда), установление отношения «быстрее\медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». 
Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 
Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 
тысячи. Сравнение объектов по длине. Площадь (единицы площади – квадратный метр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по 
площади. 

Арифметические действия Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 
(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). Письменное 
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сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.Письменное 
умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на 
однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 
результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Порядок дествий в 
числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со 
скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000.Однородные величины: 
сложение и вычитание.  

Текстовые задачи Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 
представление на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 
способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 
остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей 
(«купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 
решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и 
оценка полученного результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая 
часть в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 
доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры Конструирование 
геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение площади, 
запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация Классификация объектов по двум признакам. Верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 
рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». Извлечение и использование 
для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения 
автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 
алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 
заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 
других устройствах).  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

− сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
− выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
− конструировать геометрические фигуры; 
− классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку; 
− прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
− понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
− различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
− выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 
− соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
− составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 
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− моделировать предложенную практическую ситуацию; 
− устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 
− читать информацию, представленную в разных формах; 
− извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 
− заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
− устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
− использовать дополнительную литературу (справочники, словари)  
− для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
− строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 
− объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», 

«равно»; 
− использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
− выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 
− участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
− проверять ход и результат выполнения действия; 
− вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
− формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
− выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки  
− правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 

− при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 
решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время); 
− договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
− выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

Содержание обучения 4 класс 
Числа и величины Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 
единиц, в заданное число раз. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 
вместимости. Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. Единицы 
времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный 
сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 
секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. Доля величины времени, 
массы, длины. 

Арифметические действия Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 
пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное 
(двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 
100, 1000. Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. Равенство, 
содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 
неизвестного компонента. Умножение и деление величины на однозначное число. 
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Текстовые задачи Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 
действия: анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 
решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 
время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-
продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 
установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 
количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 
Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 
действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления о 
симметрии. Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 
заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 
угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): 
шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. Конструирование: разбиение фигуры на 
прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников или квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация Работа с утверждениями: конструирование, проверка 
истинности. Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. Данные о 
реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, 
в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 
геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 
информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. Доступные электронные 
средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и 
самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации 
(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 
ориентированные на обучающихся начального общего образования). Алгоритмы решения 
изученных учебных и практических задач. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

− ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях; 
− сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 
− выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
− обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
− конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
− классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 
− составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 
(макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

Работа с информацией: 
− представлять информацию в разных формах; 
− извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
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− использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 
условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
− использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 
− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 
− конструировать, читать числовое выражение; 
− описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
− характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 
− составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
− инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

− контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
− самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
− находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность 
− участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 
перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа; 
− договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 
расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и 
разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 
начального общего образования. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. В результате изучения математики на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
− осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их; 
− применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
− осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
− применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 
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− работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
− оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
− характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 
− пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
Метапредметные результаты 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

− устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 
«причина-следствие», протяжённость); 
− применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
− приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 
− представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
Базовые исследовательские действия: 
− проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 
− понимать и адекватно использовать математическую терминологию:  
− различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
− применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 
− находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
− читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
− представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
− принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 

− конструировать утверждения, проверять их истинность; 
− использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 
− комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
− объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
− в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения; 
− создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 
− ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 
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− самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
− планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 
− выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
Самоконтроль (рефлексия): 

− осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
− выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
− находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 
− предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 
средствам обучения, в том числе электронным); 
− оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
− участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа, анализа информации; 
− осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 

Предметные результаты 
К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
− пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
− находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 
− выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 
− называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
− решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 
− сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 
− измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 
− различать число и цифру; 
− распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 
− устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди�сзади», между; 
− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 
− группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 
− различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 
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− сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
− распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения: 
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
− находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
− устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием  
− таблицы умножения; 
− называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 
− находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
− использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, 
копейка); 
− определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 
− сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 
− решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 
− различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 
− на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 
− выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
− находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 
− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 
− проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
− находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 
− находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
− представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур); 
− сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
− обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
− подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
− составлять (дополнять) текстовую задачу; 
− проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения: 
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
− находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  
− в заданное число раз (в пределах 1000); 
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− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 
пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 
остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 
− выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
− устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания, умножения и деления; 
− использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
− находить неизвестный компонент арифметического действия; 
− использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 
− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 
продолжительность события; 
− сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 
− называть, находить долю величины (половина, четверть); 
− сравнивать величины, выраженные долями; 
− использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  
− при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 
− решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
− конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 
− сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
− находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 
− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
− классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
− извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах  
− повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 
− составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 
− сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
− выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения: 
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
− находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 
− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 
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однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 
письменно (в пределах 1000); 
− вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–

4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 
арифметических действий; 
− выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 
помощью калькулятора; 
− находить долю величины, величину по ее доле; 
− находить неизвестный компонент арифметического действия; 
− использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 
− использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 
− использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 
объёмом работы; 
− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 
прикидку и оценку результата измерений; 
− решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 
полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 
− решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 
способы решения; 
− различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 
− различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену); 
− выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-
трех прямоугольников (квадратов); 
− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  
− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двух\трехшаговые); 
− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным  
− одному-двум признакам; 
− извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
− заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
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− использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 
схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 
алгоритма; 
− составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
− выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных 

Оценка достижений планируемых результатов 
Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные учебно-практические задачи. Оценка достижения этих 
предметных результатов ведется как в ходе текущего (устный опрос, письменная 
самостоятельная работа, математический диктант, контрольная работа, тестовые задания, 
графическая работа); и промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ.  Оценивание осуществляется по пятибалльной 
системе.  

2.2.5 Окружающий мир  
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание») на уровне начального общего образования 
обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка. 
Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 
предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 
условия для самопознания и саморазвития.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 
учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
интересам детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 
− формирование научного мировоззрения обучающихся; 
− овладение основными представлениями об окружающем мире;  
− формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях; 
− развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  
− формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  
− овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  
− формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 
− формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 
моральный выбор в обыденных ситуациях; 
− практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  
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− развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 
организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 
задумываться о будущем;  
− овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 
− формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
− развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 
− сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  
− развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  
− развитие речи обучающихся;  
− совершенствование познавательной функции речи; 
− овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике); 
− воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 
− ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 
формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 
интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 
обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 
видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 
корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 
природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 
доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 
охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 
природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в 
работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за 
комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 
процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями 
природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 
явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо 
закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым 
обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, 
описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 
ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в 
связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, 
природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 
промышленного производства. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 



107 
 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и 
общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Содержание обучения. 
Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 
1. Человек и природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2-3 примера на основе наблюдений).  
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

2. Человек и общество. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии педагогического работника в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.  
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России, правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по 
выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 
с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 
В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 
Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные 

изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 
человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 
логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 
происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения 
в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья 
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людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 
изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями 
неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 
обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение 
основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 
нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 
(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 
водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая 
деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его 
здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях 
создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 
осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 
понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 
явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 
средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 
совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных 
и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 
историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной 
речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 
музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, 
выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять 
эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность 
передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 
природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов 
при проведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-
логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц, 
полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Произношение: доброжелательное и тактичное внимание учителя к качеству речи 
ученика. Индивидуализация речевого режима, предполагающая: осведомленность учителя о 
речевых возможностях обучающегося, готовность к оказанию необходимой помощи (дать 
необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.);  
индивидуализация выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со 
структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 
материалом; проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 
выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а 
также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 
обучающегося. 

Содержание обучения. 1 дополнительный класс. 
Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия 

«окружающий мир». Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. 
Знакомство с классом, рабочим местом, со школой. Расположение классов и других 
помещений. Закрепление элементарных пространственных представлений (справа-слева, 
сверху-снизу). Культура общения в семье, в школе, в общественных местах.  
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Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 
отношений с ними. Обращение к учителю, одноклассникам. Правила поведения в классе, в 
школе.  

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 
места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух).  

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 
Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 
чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа 
планирования режима дня. Части суток.  

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 
членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.  

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. 
Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России. Праздники и 
традиции страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, 
растения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, 
гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, 
облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, 
зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, 
кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) – базовые представления. Животные 
как часть живой природы. Звери как часть животного мира. Домашние и дикие животные. 
Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного 
мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и вредные 
насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть животного мира. 
Рыбы речные и морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

 Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. 
Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с 
природой, обществом. Сезонные изменения труда человека.  

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. 
Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. Дневное 
и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года – обобщение представлений. Связь 
времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживой 
природе с Солнцем.  

Чистота рек и морей. Экология – основные представления. Связь человека и природы. 
Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы 
берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. 
Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние на экологию. Виды транспорта. 
Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? 
Проблемы экологии родного края 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. 
Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное питание. 
Здоровый образ жизни. Компьютер и интернет. Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. 
Я берегу глаза. 

Содержание обучения. 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. Педагогического 
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работника, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности 
ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 
членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.  

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 
уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы 
светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в 
транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело 
человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 
Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила поведения 
перед сном). 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 
гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. 
Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и 
профессии людей. Основные государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные 
человеком; отличие живой природы и неживой.  

Наша Земля. Глобус – модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. 
Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные 
изменения светового дня. Луна – естественный спутник Земли. Сезонные изменения в 
природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью 
термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их 
характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение труда в 
жизни человека и общества.  

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 
воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на 
примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 
лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края 
(пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как 
люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений 
сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение 
к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные 
и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов.  

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 
обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. 
Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние 
питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение к 
ним.  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 
Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, 
краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, 
занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите 
природы. Проблемы экологии родного края. 
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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 связи и безопасность. Средства массовой информации и 
безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 
мир» 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном и 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
− сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных 
групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 
представителей одной группы (в пределах изученного);  
− приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
− понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  
− соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
− в процессе учебного диалога слушать говорящего;  
− отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;  
− уважительно относиться к разным мнениям;  
− воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  
− соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;  
− описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  
− сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
− сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 
использования бытовых электроприборов);  
− оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: устанавливать 
нарушения режима дня, организации учебной работы;  
− нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 
Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 
определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 
возникающие конфликты. 

Содержание обучения. 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, 
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закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 
Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 
Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – залог 

здоровья. 
Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе 

и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 
бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 
безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи. 
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-
коммуникационной системе «Интернет». 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 
наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. 
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, 
их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды – 
раскалённые космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла 
для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 
безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Cолнца древними народами, его 
образ в произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. 
Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные космические тела. 
Земля – планета. Общие представления о её форме, размерах и движении. Вращение Земли 
вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца – причина смены 
времён года. 

Глобус – модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека 
вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина 
изменения её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её 
составе и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. 
Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 
Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и 

люди. Правила безопасного поведения в горах. 
Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и 

отвалы, свалки из пустых пород. 
Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной 

водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 
Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в 

море. Озеро – замкнутый водоём. Каспийское море – самое большое озеро мира. Байкал – 
глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. 
Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. 
Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного 
расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила безопасного 
поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов 
родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 
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композиторов. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Охрана растений. 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 
изменений в жизни животных. Охрана животных. 

Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 
деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, учёные, 
деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в 
современном мире. Роль педагогического работника в жизни каждого человека. Наиболее 
распространённые профессии в городе, селе (в своём регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного 
отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, 
взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. 

Семья ‒ ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, 
фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место 
работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 
Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в семье 
(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные 
праздники. Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина – Россия. Родина, соотечественники. Россия – одно из крупнейших по 
территории государств мира. Государственная граница России, её сухопутные и морские 
границы. Российская Федерация – многонациональное государство. Народы, населяющие 
нашу страну, их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. Русский язык – государственный язык России. 
Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. 
Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства.  

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России, 
День народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 
Москва – столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на 

карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский 
университет, московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя).  

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние 
города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 
мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и 
жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы).  

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). Проблема 
загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 
городов.  

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 
транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически 
чистые виды транспорта.  

Родной край. Родной город (посёлок). Достопримечательности и исторические 
памятники родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра, родного 
города на карте 

Человек – творец. Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 
Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 
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краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. 
Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников.  

Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к 
книге. Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, 
мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет.  

 Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 
скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 
художественных полотнах. Художественные музеи – хранилища произведений искусства. 
Эрмитаж, Третьяковская галерея – крупнейшие музеи страны. Красота природная и 
рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Линия и 
центр симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях человека (в 
архитектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта). Природные материалы, 
используемые человеком для своих изделий. Красота изделий народных мастеров. 
Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечение 
коллекционированием (домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного 
двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники 
культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам 
культуры. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 
мир» 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 
− ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное);  
− различать символы Российской Федерации;  
− различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  
− группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного);  
− различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
− различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
− читать информацию, представленную в схеме, таблице;  
− используя текстовую информацию, заполнять таблицы;  
− дополнять схемы;  
− соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
− ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 
чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 
− Родина, столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы 

(среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);  
− понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);  
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− описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы;  
− создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и 
другие);  
− создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
− приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности);  
− описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
− следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи;  
− оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 

− строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 
правилами поведения, принятыми в обществе;  
− оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  
− проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 
общее дело;  
− определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 
Содержание обучения. 3 класс. 
Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения – источник знаний о 

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

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся 
природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в 
течение года как причина изменений в неживой и живой природе.  

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта,  
22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного 
нашими предками, от современного календаря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 
условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 
ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 
скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность 
для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба.  
Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 

явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 
Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе.  
Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты 

Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, 
дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние 
заботы в жизни человека.  

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца 
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над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 
ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 
сохранности растений и животных зимой.  

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 
горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 
снега и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление 
потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание 
птенцов. Весенние заботы человека.  

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 
Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, обычаи, 

праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства. 
Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и 

веществ. Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 
представление о строении веществ, их мельчайших частицах.  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 
Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от 
болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 
Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 
Источники загрязнения воздуха.  

Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – 
растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы 
перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. 
Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в 
быту, в городе. Необходимость бережного использования воды.  

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 
почвы – главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. 
Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, 
ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и 
загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и современный способы 
возделывания почвы и сохранения её плодородия. 

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее 
представление об организме человека, его внешних и внутренних органах, о дыхательной, 
опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. 
Рождение и развитие человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства 
костей и функции суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления 
позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь 
при переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и 
простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, 
воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 
бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме. Функции 
красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, 
их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 
органов пищеварения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. 
Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга.  
Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной 
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системы.  
Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Личная 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 
отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы 
закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для 
роста и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, 
насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. 
Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, 
необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные 
вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, 
влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Общее представление о растении как о живом 
организме. Органы цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка 
для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян 
цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение 
растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических 
знаний для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. Значение 
археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте 
и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и 
верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 
животноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 
особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в 
старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия 
сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей.  

Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных  
городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, 
кузнечное, художественная роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в 
жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 
старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. 
Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и 
городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда людей 
разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного 
края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 
принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 
Учреждения образования в родном крае. Важность охраны исторических памятников, 
памятников культуры и быта. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 
мир» 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
− проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану;  
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− на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 
делать выводы; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 
поведения и условиями жизни животного;  
− определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в природном 
сообществе; различать понятия «век», «столетие», («историческое время»;  
− соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
− понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  
− находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; читать несложные планы, соотносить условные 
обозначения с изображёнными объектами;  
− находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа);  
− соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
− ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 
− понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 
океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 
книга);  
− понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
− описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;    
− описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 
природы; называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  
− описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

− планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 
небольшой помощи учителя);  
− устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 

− участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 
подчинённого;  
− оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес;  
− выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  
− самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

Содержание обучения. 4 класс. 
Ориентирование в пространстве и во времени. 
Путешествия – один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 
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пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки – источник знаний о 
прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу 
счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, 
эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». Старинные и 
современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для человека 
умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и 
промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 
сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным 
признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 
Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 
местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 
Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 
обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая 
карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение 
территорий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 
(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 
способы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная 
карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 
Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 
расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и её естественный 
спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические полёты 
вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, 
происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 
России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, 
реки и озёра России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 
полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 
строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие 
полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 
обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 
использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, 
водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, 
их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 
территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и 
животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных 
природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, 
возникающие в результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте 
России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в 
природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 
луга, их значение для народного хозяйства.  

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. 
Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение 
морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по 
сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с 
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целью сохранения природных сообществ.  
Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные 

сообщества, наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, 
охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и 
деятельностью людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев).  
Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси.  
Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван 

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

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.  
Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 20-30-х 

годов. Великая война и Великая Победа.  
Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю. А. 

Гагарин.  
Государственное устройство современной России.  
Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 

России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1-3 
классы).  

Человек – создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 
государственные деятели, учёные, деятели искусств.  

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 
Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, 
населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2-3 примера). 
Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории 
и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. 
Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских 
путешественников. Природа материков.  

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга.  
Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 

многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 
достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России.  

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 
дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 
использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 
опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 
порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 
мир» 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
− устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
− конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 
поверхности);  
− соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 
− классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  
− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
− использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;  
− оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов;  
− использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода);  
− делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 
диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
− ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов;  
− культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия;  
− характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 
− создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 
доброты, справедливости и других;    
− составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  
− составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»;  
− создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

− самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  
− предвидеть трудности и возможные ошибки; контролировать процесс и результат 

выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости;    
− адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  
− находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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− выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 
руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива;  
− ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  
− анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»» на уровне начального общего образования 
Личностные результаты 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 
деятельности обучающихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

е) экологического воспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 
1. Познавательные универсальные учебные действия: 
а) базовые логические действия: 

− понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
− на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 
в пространстве); 
− сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

предложенного алгоритма. 
б) базовые исследовательские действия: 

− проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством педагогического работника; 
− определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 
− формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 
− моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ 
следствие); 
− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
в) работа с информацией: 

− использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи; 
− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
− находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 
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− интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию); 
− соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью педагогического работника); 
− анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
− фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-
грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на 
доступном лексико-грамматическом уровне; 
− признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на 
доступном лексико-грамматическом уровне; 
− соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 
− с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 
жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
− на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 

(описание, повествование, рассуждение); 
− на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы на 

основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами; 
− находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
− с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 
а) самоорганизация: 

− планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника 
действия по решению учебной задачи; 
− выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 
− осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
− находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 
− предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
в) самооценка: 

− объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой педагогического работника; 
− оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 
г) совместная деятельность: 

− понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
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долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 
− коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 
при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
− ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 
К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

− называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество 
произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), 
знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, 
соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их (качество 
произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), 
знать домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их (качество произношения в 
зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные 
правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в 
зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 
− знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 
− на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 
− различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 
группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество 
произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 
− знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 
года; деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, 
рыбы, насекомые); выделять их наиболее существенные признаки, называть их (качество 
произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 
− применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
− под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила безопасного 

труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 
изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять температуру тела 
и воздуха) и опыты; 
− оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 
− соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
− соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
− соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
− с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей)) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 
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 
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ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 
− воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
− на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 
профессий; 
− различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 
− называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 
кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 
выделять их наиболее существенные признаки; 
− применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством педагогического работника; 
− оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 
− соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
− соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
− соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
− с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей)) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 
Предметные результаты освоения программы 2 класс 
 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

− находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 
город; 
− узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 
− проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 
− распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 
− приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 
жителей родного края; 
− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 
− на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 
− описывать простым предложением изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
− описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 
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− группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
− ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
− создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 
− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
− соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней; 
− соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 
− соблюдать режим дня и питания; 
− безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Интернет; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
педагогического работника в случае необходимости. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
− различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
− проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
− на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 
Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
− показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
− различать расходы и доходы семейного бюджета; 
− распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
− проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 
− группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 
− сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
− с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно составленного 

или предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 
признаки и характерные свойства; 
− с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники 

информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы; 
− использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
− с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
− создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
− соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
− соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 
− соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
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− 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 народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 
− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
− показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
− находить место изученных событий на «ленте времени»; 
− знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
− соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 
− на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 
российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы 
России и родного края; 
− на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 
символику России и своего региона; 
− проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 
следуя правилам безопасного труда; 
− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
− группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 
− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
− называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 
− называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 
− использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
− соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
− осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
− соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 
− соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 
− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете.  
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Согласно программе формирования универсальных учебных действий (УУД) на 
уроках учебного предмета «Окружающий мир» учебная работа по своей мотивационной 
наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 
соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Коррекционная работа. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной программой 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Требования к 
результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 5), которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 
− развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; умение обратиться к к 
близкому взрослому или учителю за помощью, на доступном уровне описать возникшую 
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  
− овладение представлениями об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 
сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 
ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 
− овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, завершить разговор; умение корректно выразить 
отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 
взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 
уточнять ее; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 
− дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;  
− дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 
незнакомыми людьми на улице и т. д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 
взаимодействия в разных социальных ситуациях; представления о вариативности 
социальных отношений; умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной функции 
речи. 

Особенности оценивания результатов обучения. 
В контроле усвоения программы по предмету выделяется текущий (в течение года) и 

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

устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 
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лабораторным оборудованием. 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме 
курса, на которые учащиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 
которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 
предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 
индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: дети заполняют 
таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

В 1 дополнительном и 1 классе балльная система не используется. Используется только 
качественная оценка уровней освоения программы. 

Критерии оценивания: 
Высокий уровень освоения программы определяется, если обучающийся владеет 

теоретическим учебным материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи 
между объектами и явлениями природы (в пределах программы), дает верные ответы на все 
поставленные вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта.  

Достаточно высокий уровень освоения программы определяется, если ответы 
обучающегося в основном соответствует требованиям, установленным для высокого уровня, 
но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 
использовании отдельных терминов, с учетом специфики проявления речевого дефекта. Все 
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Средний уровень освоения программы определяется, если обучающийся усвоил 
основное содержание учебного материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется 
устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 
окружающего мира, дает краткие ответы на вопросы учителя, с учетом специфики 
проявления речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты с помощью 
учителя.  

 Низкий уровень освоения программы определяется, если обучающийся обнаруживает 
незнание большей части программного материала, не может ответить на вопросы даже с 
помощью учителя (с учетом специфики проявления речевого дефекта). 

Начиная со 2 класса, наряду с качественной оценкой освоения программы 
обучающимися, применяется балльная система оценивания. 

Критерии оценивания: 
Устный опрос. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он владеет теоретическим учебным 

материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), дает полные ответы на все поставленные 
вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта. В речи допущено не более 2 
специфических речевых ошибок. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 
неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, с 
учетом специфики проявления речевого дефекта. Все недочеты обучающийся легко 
исправляет сам при указании на них педагогическим работником. В речи допущено 3-4 
специфических речевых ошибки. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 
материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется устанавливать предусмотренные 
программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, дает краткие ответы на 
вопросы педагогического работника, с учетом специфики проявления речевого дефекта. 
Может исправить перечисленные недочеты с помощью педагогического работника. В речи 
допущено 5-6 специфических речевых ошибок. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 



133 
 

программного материала, не может ответить на вопросы даже с помощью педагогического 
работника (с учетом специфики проявления речевого дефекта), в речи допущено более 7 
специфических речевых ошибок. 

Оценка тестов, словарных диктантов. 
Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что 

обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 
75% правильных ответов. 

Ошибки, влияющие на снижение оценки: 
неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

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

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

признакам; 
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение. 
Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для 

снижения оценки зависит от количества заданий в тесте. Необходимо учитывать, что 
предмет «Окружающий мир» не является точной областью знаний. При формулировке 
тестовых заданий необходимо избегать неоднозначных формулировок или субъективных 
суждений, способных привести к непониманию обучающимся задания и неверному ответу в 
связи с неточной или некорректной формулировкой. 

 
Базовый уровень 

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

«2» «3» «4» «5» 

 
2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») на уровне 
начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
 Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
− Основы православной культуры; 
− Основы исламской культуры; 
− Основы буддийской культуры; 
− Основы иудейской культуры; 
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− Основы мировых религиозных культур; 
− Основы светской этики. 
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 
Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 
определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.  

Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам и 
предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности 
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 
основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой 
жизни. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его 
законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы 
подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление 
эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с 
конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную 
конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах деятельности. 
Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается 
процесс социально-личностного развития ребенка. Появляется система представлений об 
окружающих людях, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 
взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно- нравственное 
воспитание. Именно в начальной школе закладывается нравственный мир человека, который 
включает в себя три уровня: 
− Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные 

потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся 
истоки 

поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро 
или зло, пользу или вред. 
− Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. 

Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, 
они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в 
результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 
− Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, 

чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 
социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
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− знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  
− развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества; 
− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
− развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Содержание учебного предмета 
Модуль «Основы православной культуры». Россия — наша Родина. Введение в 

православную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро 
и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение 
к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» Россия — наша Родина. Введение в исламскую 
традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 
нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской 
традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для 
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 
России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». Россия — наша Родина. Введение в 
буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 
святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 8 Примерная рабочая программа 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» Россия — наша Родина. Введение в иудейскую 
духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические 
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их 

основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители 
предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 
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Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика 
и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Высшие нравственные 
ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
и многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты:  
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
− свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества;  
− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
−  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний; 
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
поиска средств ее осуществления; 
− формирование умения 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 учета характера ошибок; 
− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
− адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
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− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  
− излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
− готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 
− определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 Предметные результаты: 
− знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 
− как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
− знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
− формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
−  общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России; 
− осознание ценности человеческой жизни. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 
Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные, 
объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственны норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по 
системе «зачёт-незачёт», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 
одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. Ученики должны 
быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем осуществляется в 
диалоге с учеником, она может быть уточнена, изменена. При работе в парах или группах 
важна качественная взаимооценка учениками деятельности друг друга.  

2.2.7 Изобразительное искусство  
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (предметная 

область «Искусство») на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР 
составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Содержание примерной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 
поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребёнка. 
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Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип  мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления  интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие 
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 
художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического  
восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 
культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 
поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству.  

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 
грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с компьютером как средством 
создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет важное значение для 
обучающихся с ТНР. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию обучающихся, их 
мышления и познавательной деятельности, формированию личности, обеспечивает богатые 
возможности для устранения недостатков развития. 

В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется эстетическое, 
нравственное и трудовое воспитание. 

Цели курса: 
− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
− развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 
− освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
− овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з ад а ч ах  обучения: 
− совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
− развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
− формирование навыков работы с различными художественными материалами; 
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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; 
− коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета предметов, их положения в пространстве;   
− умения находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие; 
− развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 
действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства; 
− ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства 
и дизайна. 

Изучение большей части 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. Обучение этим видам изобразительной 
практической деятельности охватывает все учебные и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 
рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять 
соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 
зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и 
кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, 
наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II 
класса, им посвящается весь урок. 

Предметы для рисования с натуры в 1 (доп.) - II классах ставятся перед обучающимися 
во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, 
располагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, 
учитель прежде всего создает условия    для    ее    эмоционального, целостного    восприятия.    
Внимание обучающихся в основном направляется на определение и передачу общего 
пространственного положения, конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить 
обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную величину 
предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со 2 класса  обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, проводить 
планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление общей формы. 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 2 классе обучающимся показывают целесообразность использования 
некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму объекта 
и т.д.), а с 3 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. 
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Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных способов 
изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В 1 дополнительном - 2 
классах для обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для изображения объектов, как 
человек, животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических форм, 
полезен показ доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего 
требованиям грамотного построения рисунка с натуры. В более старших    классах    способы    
изображения    следует    усложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи в 
рисунке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в 1 дополнительном - 2 
классах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (ученик рисует в альбоме, 
учитель - на доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 
наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 
грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного 
положения, освещенности, 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 1 дополнительном – 2 классах классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы 
обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске 
(например, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

В 3 - 4 классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи 
правильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило 
загораживания одних предметов другими. 

Чтобы помочь учащимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов используются 
тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех предметов. Задания 
включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение известных 
пространственных отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 
литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои 
усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После объяснения 
учителя обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой 
последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений обучающихся используются книжные 
иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, 
плакаты, открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи 
пространства (начиная с подготовительного 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 цветными карандашами использовать 
акварельные и гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные приемы 
(словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в тематический 
рисунок, определение последовательности работы над рисунком и т.п.). 

У обучающихся 1 дополнительного – 3 классов предусматривается развитие умения 
видеть многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредством 
смешения красок. В 4 классе представления школьников о цвете расширяются. 

Начиная с 4 класса осуществляется ознакомление обучающихся с понятием «единая 
точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций 
изображаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, 
изучается влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы предметов средствами 
светотени и с помощью цвета. 
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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 ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров городецкой 
живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. Обучающиеся 
осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную технику 
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 
(прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание). 

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой 
живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, а 
также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в 1 дополнительном и 1 классах 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 
пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

Во 2 классе дети учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и вдавливания, передавая 
композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше отношение к 
миру. 

В 3 классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят посуду, 
определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и т.п.). 
Используют в работе декоративную лепку. 

На уроках в 4 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 
способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и 
замыслы. 

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического чувства 
и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по-разному 
разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают 
воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию 
творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностей 
обучающихся 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, материалу, 
цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка, 
береста, шпон и т.п.) 

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой складывания 
изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного вырезания формы 
предметов. 

Занятия аппликацией в 1 дополнительном и 1 классах носят подготовительный характер. 
Формируется представление о различных видах используемого материала и способов их обработки. 
Детей обучают различать и понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатываются 
приемы коллективной творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, 
оригами, «обратной» аппликации. 
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Во 2 классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать   с   
инструментами,   выполнять   аппликацию   с   использованием растительного орнамента различных 
видов его композиции, проводить анализ самостоятельной и коллективной работы. 

На занятиях в 3 - 4 классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике 
аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору). Работа выполняется как 
самостоятельно, так и коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который обучающиеся должны 
усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Обеспечивается: 
− накопление слов, обозначающих материалы и принадлежности для изобразительной 

деятельности (карандаш, кисть, краски, бумага и др.), предметы, рисуемые на уроках (лист, 
чашка, гриб и др.); 
− накопление слов, обозначающих практические действия, связанные с изобразительной 

деятельностью (нарисовал, изобразил, рисую, нарисую; сотри, стираю...; работаю (красками), 
леплю, слепил, промакиваю и др.); 
− накопление слов, обозначающих мыслительные операции (наблюдать, рассматривать, 

сравнивать и др.); 
− накопление слов, обозначающих признак предметов: форму (квадратный, овальный, 

цилиндрический и др.); величину (большой, маленький, средний); цвет (красный, светло-
зеленый, темно-синий и др.); фактура (гладкий, блестящий, шероховатый, прозрачный и др.); 
материал (стеклянный, деревянный, металлический и др.); состояние (мокрый, сухой, 
влажный и др.); 
− накопление слов, обозначающих протяженность направления, пространственное 

расположение (вертикально, горизонтально, наклонно (располагаться), направляться, 
находиться и др.) и т.д. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучающимися 
слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается и усвоение изобразительной грамоты. 

Содержание уроков изобразительного искусства взаимосвязано с содержанием уроков 
по другим учебным предметам (литературного чтения, развития речи, ручного труда и 
окружающего мира). 

Выделяются три содержательные линии, реализующие концентрический принцип 
предъявления содержания обучения, что даёт возможность постепенно расширять и 
усложнять его с учётом конкретного этапа обучения: 

1. «Мир изобразительных (пластических) искусств; 
2. «Художественный язык изобразительного искусства»; 
3. «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 
Основное содержание курса (1 дополнительный – 4 классы) 
Содержание уроков изобразительного искусства взаимосвязано с содержанием уроков 

по другим учебным предметам (литературного чтения, развития речи, ручного труда и 
окружающего мира). 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 
образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 
искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности».  

Специфика  подобного  деления  на блоки состоит в том, что первый блок 
раскрывает содержание  учебного  материала, второй  дает  инструментарий для его 
практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность 
тематики  заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок 
может получить художественно-творческий  опыт.  

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 
типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и  деятельностную. Они (все 
вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. В комплексе все 
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блоки  направлены на решение задач начального художественного образования и 
воспитания.  

«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 произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 
России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной 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 средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для воздания выразительного образа в соответствии 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (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 декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

«Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)» 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятие: 
линия 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 
композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные 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 различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих 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. Рерихз К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы 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, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной 
культуры. Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих   лучшие   
человеческие   чувства   и   качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т.д. образы персонажей, вызывающие 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 пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верованиях разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, 
книг и игрушек. 

«Опыт художественно-творческой деятельности» 
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1. Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 
конструкторской деятельности. 

2. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

3. Овладения основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой. 

4. Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. 

5. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

6. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

7. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной  пластики,   
гуаши,   акварели,  пастели,   восковых  мелков,  туши, карандаша,   фломастеров,   пластилина,   
глины,   подручных   и   природных материалов. 

8. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Основное содержание учебного курса 1 дополнительный класс 
Тема «Ты изображаешь, украшаешь, строишь»»   
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, 
— основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма 
приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 
Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-
Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. 
Первичное освоение художественных материалов и техник. 

1. Виды художественной деятельности.  Изображения всюду вокруг нас. Мастер 
Изображения учит видеть. Мир полон украшений Цветы. Красоту надо уметь замечать. 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Все имеет свое строение.   

2. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  Изображать можно 
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией.   Разноцветные краски. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

3. Значимые темы искусства. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 
Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Домики, которые построила 
природа. Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

4. Опыт художественно-творческой деятельности. Художники и зрители (обобщение 
темы).  Украшения птиц. Объемная аппликация. Мастер Украшения помогает сделать 
праздник (обобщение темы). Дом снаружи и внутри. Строим город. Строим вещи. 

Основное содержание учебного курса 1-й    класс 
Тема «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 
это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 
научиться. Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе. 

«Виды художественной деятельности» Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник лета. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, осень! Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

«Азбука искусства» Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная 
краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 
возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 
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Выразительность материалов для работы в объёме. Выразительные возможности бумаги. 
Изображение и реальность. Постройка и реальность. Украшение и реальность. 

«Значимые темы искусства» Изображение природы в различных состояниях.  
Изображение характера животных. Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 

«Опыт художественно-творческой деятельности» Изображение и фантазия. Украшение 
и фантазия. Постройка и фантазия. Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Основное содержание учебного курса2   класс 
Тема «Искусство и ты»  
Данная тема - важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие 

подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и 
первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания 
их связей с окружающей жизнью ребёнка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в 
особой последовательности.  

 Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 
миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

«Виды художественной деятельности»  Пастель и цветные мелки, акварель - 
выразительные возможности. Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. Братья – Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки вместе создают праздник (обобщение темы). Выражение характера 
человека в изображении: женский образ. Выражение характера человека в изображении: 
мужской образ. Образ человека и его характер, выраженные в объеме. Изображение природы 
в разных состояниях. Выражение намерений через украшения.  

«Азбука искусства»  Три основные краски создают многоцветие мира. Пять красок - всё 
богатство цвета и тона. Выразительные возможности аппликации. Цвет как средство 
выражения. Тёплые и холодные цвета «Борьба» тёплого и холодного. Цвет как средство 
выражения. «Глухие» и «звонкие» цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия 
как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции 
выражают характер. 

«Значимые темы искусства» Для художника любой материал может стать выразительным 
(обобщение темы). Изображение и реальность. Украшение и реальность. Постройка и реальность. 
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: 
женский образ. Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера 
человека через украшение. 

«Опыт художественно-творческой деятельности»  Выразительные возможности 
бумаги. Изображение и фантазия. Украшение и фантазия. Постройка и фантазия. 
Изображение природы в разных состояниях. Совместно Мастера Изображения, Украшения, 
Постройки создают дома для сказочных героев (обобщение темы). Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции - средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Основное содержание учебного курса 3   класс 
Тема «Искусство вокруг нас»   
Одна из основных идей – приобщение к культуре своего народа, т.к. без этого нет пути 

к общечеловеческой культуре. Обучение строится на приобщении детей к миру искусства 
через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей 
подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но 
являются также носителями духовной культуры, и так было всегда  - от древности до наших 
дней.  

«Виды художественной деятельности».  Театральные маски. Художник в театре. Театр 
кукол. Театральный занавес. Художник и цирк. Музеи  в жизни города. Произведения  
искусства, которые хранятся  в этих музеях. Картина- пейзаж. Картина- портрет. В музеях 
хранятся скульптуры известных мастеров. Исторические картины и картины бытового 
жанра. Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников. 
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«Азбука искусства». Мамин платок. Обои и шторы в твоём доме. Твои книжки. 
оздравительная открытка. Художник в театре. Афиша, плакат.  

«Значимые темы искусства».  Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Памятники 
архитектуры - наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на 
улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Художник и цирк. Музеи в 
жизни города. Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях.  

«Опыт художественно-творческой деятельности».  Твои игрушки. Афиша, плакат. Что 
сделал художник в нашем доме. Что сделал художник на улицах моего города (в моём селе). 
Как художник помогает сделать праздник. Художник и зрелище. 

Основное содержание учебного курса 4   класс 
Тема «Каждый народ - художник»   
Целью художественного воспитания и обучения учащихся 4 класса является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 
единстве представлений народов о духовной красоте человека. Ценность каждой культуры – 
важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить учащимся. Многообразие 
представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной 
природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. Возрастает 
значение коллективных работ. Значительную роль играют музыкальные и литературные 
произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

«Виды художественной деятельности»  Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный 
мир. Узорочье теремов. Многообразие художественных культур в мире. Все народы 
воспевают мудрость старости. Сопереживание – великая тема искусства. Народные 
праздники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

«Азбука искусства»  Образ красоты человека. Древнерусские воины-защитники. Все 
народы воспевают материнство. Образ традиционного русского дома (избы). Украшение 
деревянных построек и их значение. Деревня – деревянный мир. 

«Значимые темы искусства»  Древнерусский город – крепость. Древние города 
Русской земли. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 
культуры Японии. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Все 
народы воспевают материнство. Герои, борцы и защитники. 

«Опыт художественно-творческой деятельности»  Народные праздники. Древние 
соборы. Древний город и его жители. Праздничный пир в теремных палатах. Образ 
художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры Японии. Образ 
художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие художественных 
культур в мире. Герои, борцы и защитники. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 
«Изобразительно искусство» 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет 
следующих личностных результатов: 
− в ценностно-эстетической  сфере —  эмоционально-ценностное отношение к  

окружающему  миру  (семье,  Родине, природе,  людям);   
− толерантное принятие  разнообразия  культурных явлений;   
− художественный  вкус  и  способность к  эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей  жизни;  
− в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности;  
− в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, художественное конструирование);   
− стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе проявляются в: 
− умении в и де ть  и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
− желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
− активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
− обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 
− умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 
− способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 
− в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;  
− восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  
− умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику;   
− сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 
− в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу;  
− осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  
− умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);   
− проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов; 
− в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях;  
− умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
− в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности;  
− моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 
Требования к уровню подготовки обучающихся 1 дополнительный класс 
Учащиеся подготовительного класса должны знать/понимать: 

− что такое деятельность художника (что может изображать художник – предметы, людей, 
события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 
карандаш, кисть, краски и пр.); 
− основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 
− тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 
− уметь: 
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− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
− использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, бумага); 
− пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
− выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класс 
Учащиеся 1 класса должны знать/понимать: 

− что такое деятельность художника (что может изображать художник – предметы, людей, 
события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 
карандаш, кисть, краски и пр.); 
− основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 
архитектура) изобразительного искусства; 
− известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 
− основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 
− тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 
− отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов. 
Уметь: 

− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
− использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
− применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 
− пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
− выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Первоклассник получит возможность научиться: 
− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
− воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
− оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
− применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класс 
Учащиеся 2 класса должны знать/понимать: 

− основные жанры и виды произведений изобразительного искусства. 
 Уметь: 

− различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
− узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 
− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 
− использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 
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− применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
− для самостоятельной творческой деятельности; 
− обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
− оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3класс 
Учащиеся 3 класса должны знать/понимать: 
знать: 

− новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 
живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
− разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 
− что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 
Уметь: 

− работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
− выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 
− использовать элементарные приемы изображения пространства; 
− передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 
− правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

иметь представление: 
− о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   
− о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класс 
Учащиеся 4 класса должны знать/понимать: 

− что в искусстве всех народов есть тема воспевания матери; 
− как в разные времена разные народы воспевали материнство; 
− что красота - это эстетическая и духовная категория;  
− лучшие черты характера бабушки, де душки; 
− что красота старости - в мудрости; 
− что искусство способно выражать человеческую скорбь, отчаяние и т. п., что унижение, 

угнетение человека следует понимать как нарушение гармонии и красоты жизни человека;  
− что героическая тема в искусстве важна и занимает большое место;  
− о воплощении темы детства и юности в искусстве всех народов; 
− основные сюжеты и темы детства, юности.  

Уметь:  
− найти хорошее в повседневной жизни стариков;  
− изобразить любимых бабушку, дедушку; 
− изобразить старое дерево, животное, используя цвет, колорит; 
− изобразить мать и дитя; 
− самостоятельно изобразить маму (живописно); 
− изобразить рисунок с драматическим сюжетом; 
− создать эскиз на тему подвига; 
− изобразить радость детства с помощью коллективного коллажа; 
− выполнить коллективный коллаж, самостоятельно подобрать его сюжет, построить 

композицию. 
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать 

− основные виды и жанры изобразительного искусства;  
− известные центры народных художественных ремёсел России; 
− ведущие художественные музеи России. 

Уметь: 
− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
− узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 
− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 
− использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 
− применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         повседневной 
жизни для: 
− самостоятельной творческой деятельности;  
− обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
− оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с 
учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 
результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки 
результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, 
навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 
потребности личности.  

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 
Практическая работа или тест.  

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 
текущем контроле учащихся в образовательном учреждении) учащихся будут различны: 
устная, письменная, в виде тестового контроля, изовикторин, изокроссвордов, а также 
контрольных художественно-практических заданий. В качестве методов диагностики 
результатов обучения будут использоваться конкурсы, выставки, викторины и др. 

1.     Активность участия. 
2.     Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 
3.     Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 
4.     Самостоятельность. 
5.     Оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческих работ. 
1.     Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 
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(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2.     Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.     Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 
Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
2.2.8 Музыка  
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (предметная область «Искусство») на 

уровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Музыка в  начальной школе является одним из  основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 
изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 
музыки и жизни. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 
обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 
музыке. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
− формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 
− воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 
разных народов; 
− развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
− обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация). 

Цели общего музыкального образования  достигаются через систему ключевых 
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального  развития. Это 
позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 
форм общения с музыкой, которые  предоставляются младшему школьнику. 

Основными задачами обучения музыке обучающихся с ТНР являются: 
− формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 
− формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
− формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 
− развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 
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− 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 произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 
средств, необходимых для реализации 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. 

Стратегия целенаправленной организации и  планомерного формирования 
музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: 
реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; 
формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 
становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 
опти мизма . 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 
профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 
социальному развитию растущего человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на  музыку 
обеспечивают  коммуникативное развитие: формируют умение  слушать, способность 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и  
взрослыми .  Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
учащихся обусловливается характером организации и х  музыкально-учебной, 
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 
педагогических задач. 

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 
целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 
жанров. В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное 
наследие, духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и 
поэтическое творчество. 

Содержание программы «Музыка» обеспечивает возможность разностороннего 
развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; 
воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; 
игру на  элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 
импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Учащиеся 
знакомятся с различными видами музыки (вокальная, и нструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают представление о 
музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных 
традициях родного края; о народной и профессиональной музыке, музыкальном 
фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, 
сочинениях профессиональных к омпозиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 
в ыразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 
представителей отечественной и зарубежной музыкальной   классики (М. И.  Глинка, П. 
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И.  Чайковский, Н. А.  Римский-Корсаков, С. В.  Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В.  
Свиридов, Р. К.   Щедрин, И.-С. Бах, В . -А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф.  Шопен, Р .  Шуман, 
Э .  Григ), сочинениями со  временных композиторов для  детей. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение 
песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 
музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 
различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), 
певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 
смешанный). 

Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания детей. 
Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, 
расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внутренний мир 
ребенка, воспитывает у учащихся 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 темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 
произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, 
необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 
слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его анализу 
Анализ при активном участии учеников, привлекая внимание к средствам музыкальной 
выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, форма 
произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 
учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить 
слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой 
музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной по 
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 
осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 
образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых 
импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 
запись. В процессе коллективного музицировали на элементарных детских музыкальных 
инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в 
исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, 
подбирать мелодию по слуху. 

Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая вокально-
хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся   с   ТНР   имеется   
недостаточность   слухового внимания, координации между дыханием и голосом.   Обучение 
пению начинается 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 
развития 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 
определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу 
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дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление 
сформированной (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 жестом помогает исполнению трудных музыкальных фраз и 
отдельных слов. 

Развивая у детей сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, учитель 
приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение ребенка в пении, освоение вокально-хоровых 
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся 
выражать характер музыки и  особенности ее развития пластическими средствами 
осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально- пластических 
композиций и  импровизаций, в  том числе танцевальных. Реализация данного вида 
деятельности способствует формированию общих представлений о пластических средствах 
выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного содержания 
музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических композиций, 
танцевальных импровизаций. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой 
м узыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать 
образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 
(например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-
творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические 
композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 
выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке 
решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, 
придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных 
технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 

Основное содержание учебного предмета (1 дополнительный – 4 классы) 
Основное содержание учебного курса 1 дополнительный класс 
«Музыка в жизни человека» И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. Душа музыки – мелодия. Обобщающий урок 1 четверти. Пришло Рождество, начи-
нается торжество. Музы не молчали. Край, в котором ты живешь. Разыграй сказку. «Баба 
Яга» - русская народная сказка. Музыка в цирке. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Музыка осени. Сочини мелодию. 
«Азбука, азбука каждому нужна...». Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 
Народные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа. Обобщающий урок II 
четверти. Добрый праздник среди зимы. Разыграй мелодию. Мамин праздник. Музыкальные 
инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Обобщающий урок III четверти. 
Музыка утра. Музыка вечера. Поэт, художник, композитор. 

«Музыкальная картина мира» Музыка вокруг нас. Звучащие картины. Заключительный 
урок-концерт. Афиша. 

Основное содержание учебного курса 1 класс 
«Музыка вокруг нас»   Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

«Музыка и ты» Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин природы (слова – краски – звуки). Образы защитников 
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Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 
клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки.  

Основное содержание учебного курса 2 класс 
«Россия – Родина моя.» Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке 

русских композиторов. Песенность – как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Государственные символы России. Гимн – главная песня 
нашей Родины. Художественные символы России. 

«День, полный событий.» Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах 
детских пьес П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его 
выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 
содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и 
забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 
композиторов, сходство и различие. 

«О России петь – что стремиться в храм…» Колокольные звоны России: набат, трезвон, 
благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь А.Невский, преподобный 
С.Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, 
кантата. Жанр молитвы.  Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 
Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 
Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 
народа: проводы зимы, встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные 
песенки, заклички, потешки. 

«В музыкальном театре». Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 
Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 
и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из 
оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – характеристики главных действующих 
лиц. Финал. 

«В концертном зале». Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 
музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьева. Музыкальная живопись. 
«Картинки с выставки» М.Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 
симфония. Симфония №40 В.А.Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 
Взаимодействие тем-образов: контраст, повтор. Выразительность и изобразительность 
образов музыки В.А.Моцарта и М.Мусоргского. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» Композитор – исполнитель – 
слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 
музыки. Сочинения И.С.Баха, М.Глинки, В.А.Моцарта, Г.Свиридова, Д.Кабалевского. 
Музыкальные и живописные пейзажи. Международный конкурс исполнителей им. 
П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С.Прокофьева, П.Чайковского. 

Основное содержание учебного курса 3 класс 
«Россия — Родина моя» Песенность музыки русских композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы 
Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, 
опера. Форма-композиция, приёмы развития и особенности музыкального языка.  

«День, полный событий» Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с «утра до 
вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 
Выразительность и изобразительность музыки разных жанров и стилей композиторов 
(П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ). 

 «О России петь — что стремиться в храм» Образы Богородицы, Девы Марии, матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – 
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величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в 
Иерусалим, Крещение Руси (988 г). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 
материнства, любовь, добро. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины в русском музыкальном 
фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных 
сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке 
русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 
инструментов в звучании симфонического оркестра. 

«В музыкальном театре» Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 
систематизация жизненно-музыкальных представлений, учащихся об особенностях оперного 
и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик 
действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах). Мюзикл – жанр 
лёгкой музыки (Р.Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 
исполнения. 

«В концертном зале» Жанр музыкального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 
народной песни в инструментальном концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 
– их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма. Темы, сюжеты и образы Л.Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Музыка – источник вдохновения, 
надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 
бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 
композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – 
искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения джазовой музыки. Импровизация – как основа джаза. Д.Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной 
природы: П.Чайковский и Э.Григ. Ода – как жанр литературного и музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.   

Основное содержание учебного курса 4 класс 
«Россия — Родина моя» Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 
России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 
вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 
разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 
поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 
звуки…». Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников Отечества.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 
интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 
Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

«О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 
Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Праздники Русской 
православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 
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радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 
вопияше» П.Чесноков – молитва). Праздники Русской православной церкви. Пасха. 
Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.  Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. Кирилл и Мефодий. 
Обобщение. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Гимн, величание. Святые земли Русской. 

 «День, полный событий» Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 
А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 
изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). Музыкально-поэтические образы 
в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 
Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 
альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 
опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). Музыкально-поэтические образы. Музыкальное 
прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 
П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя 
дорога»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 
композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 
«Осенние дожди»). 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная и профессиональная музыка. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 
возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в 
народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
Оркестр русских народных инструментов. Музыкальные инструменты. Оркестр русских 
народных инструментов. Народные праздники.       «Троица». Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 
Обобщение. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 
день. 

«В концертном зале»  Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Накопление 
музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 
композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 
виолончели с оркестром) Счастье в сирени живет… Знакомство с жанром романса на 
примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  «Не молкнет сердце 
чуткое Шопена…»  Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 
«Вальс №10», «Мазурка»). «Патетическая» соната. Музыкальная драматургия сонаты. 
(Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). Царит гармония оркестра. Обобщение. Накопление 
и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 
участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах. 

«В музыкальном театре» Опера «Иван Сусанин». Песенность, танцевальность, маршевость 
как основа становления более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 
опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 
Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства 
музыкальной выразительности.  Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 
отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» 
(Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражений мыслей. Исходила младешенька. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
становления более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
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человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  
Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка 
- интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной 
выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 
других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Русский 
восток. Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-
вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из 
оперы «Хованщина» М.Мусоргского).   Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными 
фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 
М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», Балет «Петрушка». Народные 
музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 
«Петрушка»). Музыка в народном стиле. Театр музыкальной комедии. Обобщение. Песенность, 
танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Служенье муз не терпит суеты. 
Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В. Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. Исповедь души. 
Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 
и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. В. 
Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. Мастерство 
исполнителя. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор 
– исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 
друге» В.Высоцкий). В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 
композиторов: Л. Бетховена «Патетическая соната», Э. Грига «Песня Сольвей», М. 
Мусоргский «Исходила младшенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 
мелодии?» Музыкальные инструменты- гитара. Музыкальные инструменты. Выразительные 
возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 
музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, 
«Патетическая соната» Бетховена  «Утро» Э. Григ) и мастерство известных исполнителей 
(«Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). Музыкальный 
сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 
образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 
сюита «Шахеразада»). «Рассвет на Москве-реке» Обобщение. Многозначность музыкальной 
речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  
(«Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 
впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. Н. А. 
Римский-Корсаков. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 
− хоровое и ансамблевое пение; 
− инсценирование (разыгрывание) песен; 
− слушание музыки; 
− пение; 
− рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений;  

инструментальное музицирование; 
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− коллективное музицирование на элементарных и электронных инструментах. участие в 
исполнении музыкальных произведений.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их 
воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

− наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
− позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
− развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 
− ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 
− наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

− устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо  виду)  музыкально-
творческой  деятельности; 
− общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
− элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
− сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
− сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 
− сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры  
− родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 
− сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-

творческой 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 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 
музыкальным произведением; 
− умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 
− овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 
− умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 
− умение   понимать   содержание, интонационно-образный   смысл произведений разных 

жанров и стилей; 
− овладение способностью музыкального анализа произведений; 
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− сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 
движения под музыку; 
− умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 
− освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 
Требования   к   уровню подготовки   учащихся 1 дополнительного -1 классов 

− развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
− побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
− развитие умений учащихся воспринимать музыкальные   произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
− формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а также, мимике; 
− развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 
− развитие умений откликаться на музыку с помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 
− формирование навыков элементарного музицирования   на простейших инструментах; 
− освоение элементов музыкальной   грамоты как средство осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 
− воспринимать    музыку различных   жанров; 
− эстетически    откликаться    на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально   творческой    деятельности; 
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании   различных   

музыкальных   инструментов, в том числе и современных    электронных; 
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных   художественных    образов. 
− воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
− продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
− узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
− исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс 
− развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 
− понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
− накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 
контраста, вариативности); 
− развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 
− расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования); 
− включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
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− накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 
уметь: 
− продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
− воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
− проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
− продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
− эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 
− показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
− передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 
− охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
− продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
− узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
− исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класс 
− обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 
зарубежных композиторов; 
− накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 
− выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 
− совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 
− развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 
концертного исполнения; 
− освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 
− развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 

уметь: 
− продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
− воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
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− проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
− продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
− эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 
− показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
− передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
− охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
− продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 
− определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
− узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
− исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класс 
− расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных народов, стилей, композиторов; 
− выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 
− воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 
− расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 
ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
− развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 
− совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 
уметь: 
− продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
− воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
− проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
− высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 
− продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
− эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 
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− показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
− выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 
− передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
− охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
− продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 
− определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
− узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
− исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

Выпускник научится: 
− воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой 
деятельности; 
− ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
− воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; 
− представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  
− собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать. 
− соотносить выразительные и изобразительные интонации;  
− узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  
− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
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− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.  
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);  
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
− оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 
− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
− способность к оценке своей учебной деятельности; 
− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
− установка на здоровый образ жизни; 
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Формы учёта достижений 
Контроль предметных результатов 
Критериями оценивания являются: 

− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной    программы 
начального общего образования ФГОС. 
− динамика результатов формирования личностных и метапредметных УУД. 
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Данные мониторинга сформированности личностных, метапредметных и предметных 
УУД отражены в индивидуальных картах учащихся, речевых картах детей. В них 
фиксируются результаты мониторинга на начало и конец учебного года. На основании 
данных сформированности предметных УУД оформляются графики состояния предметных 
навыков за все годы обучения ребёнка. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 
ученика, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. Накопительная 
система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио, характеризуют достижения 
обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах и 
др. Материалы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего (наблюдение, 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, задание в рабочей тетради) и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Используется пятибальная система оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки учащихся начальной школы в форме самостоятельных работ 1 раз в год: в конце 
первого полугодия и в конце второго полугодия (по пятибалльной системе). Оценка может 
ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 
отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

Критерии и нормы оценки предметных результатов, обучающихся применительно 
к различным формам контроля по музыке 

Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
− степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 
− самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
− умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 
Оценка «5» ставится, если: 

− дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 
− ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 
Оценка «3» ставится, если: 

− ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 
− ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е.  за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 
диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса.    Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если: 
− наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
− чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
− выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если: 
− наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
− в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
− пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» ставится, если: 
− допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
−  неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
− пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 
− исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 
2.2.9 Технология  
Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (предметная область 

«Технология») на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Учебный предмет «Технология» относится к предметная области «Технология». 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 
человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 
более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 
действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, владеющего 
технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 
необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение 
к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 
другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. 
Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 
гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 
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эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 
Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 
также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), и позволяет реализовывать их в интеллектуально-практической 
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  
− приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
− приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
− формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда;  
− саморазвитие и развитие личности каждого учащегося в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность, обеспечение усвоения 
обучающимися основ политехнических знаний и умений по содержательным линиям: 
общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов 
профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд);  
− развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, развитие всех сторон речи и высших 
психических процессов. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
− стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
− формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
− формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
− формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 
− формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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− формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий 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, коммуникативности и причастности 
к коллективной трудовой деятельности; 
− коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи; 
− овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки.  

Общая характеристика учебного предмета 
  Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 Специфика учебного предмета. Особенностью уроков труда в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - 
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития. Организация продуктивной преобразующей творческой 
деятельности на уроках труда создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной 
школе, который является одной из главных причин снижения учебно -познавательной 
мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. 
Продуктивная предметная деятельность на уроках труда является основой формирования 
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 
относиться к ним. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Труд» 
естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 
предметов, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 
ученика. Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.      

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 
подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР 
общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой 
деятельности. 

Программа   ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов. 

и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 
работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм конструкций, изготовление изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно -художественных идей для мастера, природы как 



170 
 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся.   

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 
развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 
осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 
идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Теоретической основой данной программы является: 
− системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий. 
− теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 
и навыков, соответствующих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно- нравственного и социального опыта.  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. 

Основные содержательные линии: 
− Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  
− Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
− Конструирование и моделирование. 
− Практика работы на компьютере. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания.  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

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; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 
п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
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свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 
изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение 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 изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 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 представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ \Уогс1. 

Содержание учебного предмета 1 дополнительный класс  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживание.   



173 
 

Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни 
человека. Основы культуры труда. Природа в художественно-практической деятельности 
человека. Природа и техническая среда. Дом и семья. Самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности.  
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты и 
приспособления для обработки материалов. Общее представление о технологическом 
процессе. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий 
из бумаги, картона, ткани и д.р.). Графические изображения в технике и технологии. 

Конструирование и моделирование.  Изделие и его конструкция. Элементарные 
представления о конструкции. Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Практика работы на компьютере (использование информационных технологий).  
Знакомство с компьютером. 

Содержание учебного предмета 1 класс 
Давайте познакомимся.  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного 
технолога». 

Человек и земля.   Проект «Деревня». Выполнение пейзажной композиции «Деревня»: 
изготовление рельефной картины из пластилина. Понятия: аппликация, проект, цель проекта, 
исследование, рельеф, план выполнения работы, композиция. Изделие: Пейзаж «Деревня». 

 Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 
плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Знание слов «родина», «родной». 
Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 
используемые при строительстве избы. Вариант 1. Выполнение работы в технике полу 
объёмная пластика, Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, 
скручивание деталей с помощью карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в 
технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. 
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору 
учителя). 

 Проект «Убранство избы».  Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 
Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 
используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение 
русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных 
материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 
Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская 
печь».  

 Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 
Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и 
оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья». 
 Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 
переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик». 
 В доме. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом-циркулем. 
Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. Изделие: «Домовой». 
 Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмные изделия. 
Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.  
Изделие: тарелочка «Золотая хохлома»  
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 Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 
городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, 
подмалёвок.  Изделие: «Городецкая роспись». 

 Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по 
выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним 
признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 
определение последовательности выполнения работы.  

 Домашние животные и птицы. Природные материалы для изготовления изделий: 
пшено, фасоль, семена. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими 
материалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи 
кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделие: «Курочка 
из крупы», «Цыплёнок» или «Петушок» из крупы. 

 Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 
Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 
конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 
ножниц. Подвижное соединение деталей при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 
животновод, коневод, конюх. Понятие: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 
игрушка «Лошадка». Практическая работа: домашние животные. 

 Новогодний проект. История возникновения ёлочных игрушек и традиции 
празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной 
скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд.  Изделия: 
«Новогодняя маска», «Ёлочная игрушка».  

 Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 
овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 
домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих 
изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: 
«Выращивание лука». 

 Народный костюм. Технология выполнение строчки косых стежков. Разметка ткани по 
шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, 
правила техники при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Кошель». 

 Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 
Материалы, вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 
литературного текста для получения информации. Понятие: пяльцы. Профессии: пряха, 
вышивальщица. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

 Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 
народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из 
которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 
Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных 
волокон. Работа с нитками и картоном.  Освоение приёмов плетения в три нити. Понятия: 
волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделия: «Портрет красавицы», «Костюм 
красавицы». 

 Народная игрушка. Особенности народного промысла дымковская игрушка. 
Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 
изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка».   История матрёшки. Работа 
резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы 
под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, 
загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления 
изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 
Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, 
резчик по дереву. Изделие: «Матрешка». 
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 Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 
бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. 
Изделие: «Птица счастья». 

Человек и вода.  
Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники- «изонить». Рациональное размещение материалов и 
инструментов на рабочем месте.  Профессия: рыболов. Понятия6 рыболовство, изонить.   
Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Подводный мир». Изготовление макета подводного мира. Соотнесение 
формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: 
подводный мир. Изделие: «Подводный мир». Человек и воздух.  

Использование ветра. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница».  
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала – фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. 
Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер». 

Человек и информация.  
Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги 

для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 
Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-
ширма». 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора 
текста. Поиск в Интернете информации об УМК «Перспектива». Понятия: компьютер, 
Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете».  

Заключительный урок. Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. 
Презентация изделий. Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок можно 
провести совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений, учащихся 
за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по предмету «Технология» 
можно организовать во внеурочное время. 

Содержание обучения 3 класс 
Вводный урок. Как работать с учебником 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 
юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления 
изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 
среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 
городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел «Человек и земля» 
Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. 
Самостоятельное оформление по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, 
прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 
развертка, линии чертежа. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 
безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объемная модель телебашни из 
проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
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Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 
городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 
Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: 
ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 
искусство, тяпка, секатор. Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 
проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 
Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 
тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита 
проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 
операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и 
спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по 
пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 
химические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила 
безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 
выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 
стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: 
модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, 
кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, 
монограмма, шов. Практическая работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство 
полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 
уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 
Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание. Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы 
вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и 
спицы. Правила работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение. Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства 
бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 
приспособления для работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование 
лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: 
бисер, бисероплетение. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, 
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при 
помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, 
кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 
Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 
Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 
Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 
определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 
синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 
сантиметровая лента. 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 
Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 
сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 
ингредиентов. 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 
салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 
симметрии. 
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Магазин подарков. Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, 
работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) 
на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными 
материалами (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, 
оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка.  Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 
природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - 
прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. 
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 
композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и 
художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 
(взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его 
габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для 
подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 
картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 
конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. 
Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. 
Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная 
фигура, грань. 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 
изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 
необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. 
Презентация. Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел «Человек и вода».  
Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 
Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 
материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый 
вид соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный 
мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный 
транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 
конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: 
кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 
игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над 
мягкой игрушкой из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». Работа с текстильными материалами. Изготовление 
упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 
Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: «Мягкая 
игрушка». 

Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 
объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: 
фонтан, декоративный водоем. 

Раздел «Человек и воздух».  
Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 
классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 
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техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным 
обозначениям. Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолета. 
Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели 
вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, 
авиаконструктор. 

Воздушный шар. Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для 
создания предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений 
при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 
шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Раздел «Человек и информация» 
Переплетная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 
переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение 
элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 
достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности 
работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 
Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 
отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 
бланк. 

Афиша. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. 
ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 
Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель 
инструментов, текстовый редактор 

Содержание обучения 4 класс 
Вводный урок. Как работать с учебником. Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 
картами и критериями оценивания выполнения работы Понятия: технология, материалы, 
инструменты, технологический процесс, приёмы работы 

Человек и земля. Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть вагона 
(тележка)», Промежуточная аттестация. Тест. «Цистерна. Сборка вагона», Знакомство с 
историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. 
Составление модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 
самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. 
Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, 
локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, 
кузов вагона, рама кузова.  

 Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка». Буровая вышка. Знакомство с 
полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на 
территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 
Проектная работа. Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 
Профессии: геолог, буровик.  

 Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая шкатулка». Знакомство с полезными 
ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой 
работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего 
технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов 
(«малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, 
русская мозаика. Профессия: мастер по камню.  

 Автомобильный завод. Изделия: «Кузов грузовика», «КамАЗ». Знакомство с 
производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы 
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(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). Работа с металлическим и 
пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 
Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов. Понятия: 
автомобильный завод, конвейер, операция.  

 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали. Медаль». Знакомство с основами чеканки 
медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом — тиснение по фольге. 
Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной 
бумагой — фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, 
аверс, реверс, штамповка. литье, тиснение. Проект «Медаль».  

 Фаянсовый завод. Изделие: «Ваза». Знакомство с особенностями изготовления 
фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии 
создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство 
с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 
производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: 
скульптор, художник.  

 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка». Знакомство с технологией 
производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью 
людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и 
изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 
производства. Работа е текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 
ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 
производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое производство, 
швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер.  

 Обувная фабрика. Изделие: «Модель детской летней обуви». Знакомство с историей 
создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и её 
назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструкция, 
последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер 
обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 
Закрепление знания о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. 
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 
синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.  

 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический рисунок лесенки — 
опоры для растений». Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка — опора 
для растений». Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы 
столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать 
виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 
Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия 
из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 
Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.  

 Кондитерская фабрика. Изделие: «Коробочка для пирожного», Изделия: «Шоколадное 
печенье. Пироженое «Картошка»» (Видеоурок «Кулинарный класс»).  Знакомство с историей 
и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из 
какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. 
Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 
«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 
пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-
бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование.  

 Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа» Бытовая техника. Изделие: «Абажур. 
Сборка настольной лампы». Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в 
жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство 
с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой 
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электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 
настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 
«витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 
электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 
электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.  

 Тепличное хозяйство. «Цветы для школьной клумбы». Знакомство с видами и 
конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. 
Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для 
определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 
посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 
Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 
рассада, агротехника.  

Человек и вода.  
Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды». Знакомство с системой 

водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности 
экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом 
экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 
струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.  

Порт. Изделие: «Канатная лестница». Практическая работа «Технический рисунок 
канатной лестницы». Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в 
порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, 
прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное 
крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими 
узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: 
порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.  

 Узелковое плетение. Изделие: «Браслет». Знакомство с правилами работы и 
последовательностью создания изделий в технике «макраме», Освоение одинарного 
плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в 
технике «макраме». Понятие: макраме.  

Человек и воздух. 
 Изделие: «Самолет». Самолетостроение и ракетостроение. Первоначальные сведения 

о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет, конструкция самолёта и 
космической ракеты.  Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. 
Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: лётчик, 
космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, 
ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.  

Изделие «Ракета-носитель». Закрепление основных знаний о самолётостроении, о 
конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, 
история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Человек и информация. 
Издательское дело. Создание титульного листа. Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с 
работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в 
издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании Профессии: 
редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 
издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-
макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист.  

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 
программе Мicrosoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец.  

Создание содержания книги.  ИКТ на службе человека, работа с компьютером. И КТ в 
издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 
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Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 
путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплётные работы. Изделие «Книга “Дневник путешественника”». Знакомство с 
переплётшими работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять 
проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 'значения различных 
элементов в структуре переплёта. Изготовление переплёта дневника и оформление обложки 
по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплётная крышка, книжный 
блок.  

Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 
существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 
Презентации своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
1 дополнительный класс - 1 классы 
В результате изучения начального курса трудовой подготовки (технологии) в 

начальной школе учащимися будут достигнуты следующие результаты. 
Личностные результаты. В процессе освоения учебного предмета «технология (труд)» 

учащиеся должны:  
− испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
− уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 
− принять и освоить социальные роли обучающегося, получить развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
− иметь самостоятельность и личную ответственность за свои по¬ступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 
− чувствовать эстетические потребности, ценности и чувства; 
− получить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 
− получить установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. Учащиеся должны: 
− уметь принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, уметь находить 

средства её осуществления; 
− знать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
− уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата под руководством педагога; 
− уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, передачи и информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
− овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 
− овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
− быть готовыми и уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение; 
Предметные результаты. Учащиеся в трудовой деятельности, должны: 

− иметь первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
− иметь первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 
− иметь навыки самообслуживания, владеть технологическими приемами ручной 

обработки материалов, знать и соблюдать правила техники безопасности; 
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− уметь использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
− Сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении. Сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в 
процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук. 
Сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков 
для своего жизнеобеспечения, социального развития. Активное использование слов, 
обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления 
изделия. Умение составить план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 
В результате изучения начального курса трудовой подготовки (технологии) в 

начальной школе учащимися будут достигнуты следующие результаты.  
Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

− положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 
свойств используемого материала; 
− уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
− внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 
− эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

 На достаточном уровне. Обучающиеся получат возможность для формирования: 
− чувства сопричастности к культуре своего народа; 
− понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
− положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
− представлений о роли труда в жизни человека; 
− адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные 
Обучающиеся научатся: 

− правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 
− соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, 
− солёное тесто); 
− различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 
− определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 
− устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 
− называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, 
− процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
− использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
− понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 
− понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
− называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
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− правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
− различать материалы и инструменты по их назначению; 
− выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 
− эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, 
− по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и 

от руки); 
− выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
− выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 
− экономно использовать материалы при изготовлении поделок. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
− рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 
− определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
− выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 
− вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных 
− материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 
производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); 
об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её 
применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об 
истории возникновения книг и книгопечатания; 
− изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

− понимать цель выполняемых действий, 
− понимать важность планирования работы; 
− с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
− выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
− осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
− осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
− анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
− решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
− осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
− продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
− объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
− различать и соотносить замысел и результат работы; 
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− включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 
практического воплощения; 
− вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 
− продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 
− познавательные 

Обучающиеся научатся: 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
− различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 
− характеризовать материалы по их свойствам; 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
− группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
− конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
− анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
− осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
− свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 
− сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 
профессии. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

− выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
− быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

− выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 
работ; 
− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
− задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 

по приёмам изготовления изделий. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс 
Личностные 

− положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 
свойств используемого материала; 
− уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
− внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 
− эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. • чувства сопричастности к 

культуре своего народа; 
− понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
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− положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
− представлений о роли труда в жизни человека; 
− адекватной оценки правильности выполнения задания.  

Предметные 
− правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 
− соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, 
− солёное тесто); 
− различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 
− определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 
− устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 
− называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, 
− процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
− использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
− понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 
− понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
− называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
− правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
− различать материалы и инструменты по их назначению; 
− выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 
− эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, 
− по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и 

от руки); 
− выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
− выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 
− экономно использовать материалы при изготовлении поделок. • рационально 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 
соответствии с используемым материалом; 
− определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
− выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 
− вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных 
− материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 
производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); 
об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её 
применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об 
истории возникновения книг и книгопечатания; 
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− изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 
образцу, на заданную тему и импровизируя. 

Метапредметные 
Регулятивные 

− понимать цель выполняемых действий, 
− понимать важность планирования работы; 
− с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
− выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
− осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
− осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
− анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
− решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
− осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
− продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
− объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
− различать и соотносить замысел и результат работы; 
− включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 
практического воплощения; 
− вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 
− продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
− различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 
− характеризовать материалы по их свойствам; 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
− группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
− конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
− анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. • осуществлять 

поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
− свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 
− сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 
профессии. 

Коммуникативные 
− выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
− быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). • выражать 
собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 
− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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− задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 
по приёмам изготовления изделий. 

Планируемые результаты изучения курса 4 класс 
Личностные результаты. В процессе освоения учебного предмета «Труд» учащиеся 

должны:  
− испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
− иметь целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
− уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 
− принять и освоить социальные роли обучающегося, получить развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
− иметь самостоятельность и личную ответственность за свои по¬ступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
− чувствовать эстетические потребности, ценности и чувства; 
− получить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
− формирование умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения своих ощущений; 
− получить установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 
Учащиеся должны: 

− уметь принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, уметь находить 
средства её осуществления; 
− знать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
− уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
− использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
− уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
− овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
− овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
− быть готовыми и уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
− знать базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты.  
Учащиеся в трудовой деятельности, должны: 
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− иметь первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
− иметь первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 
− иметь навыки самообслуживания, владеть технологиче¬скими приемами ручной 

обработки материалов, знать и соблюдать правила техники безопасности; 
− уметь использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
− иметь первоначальные знания о правилах создания пред¬метной и информационной 

среды и уметь применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 
− Предметные результаты. В результате изучения программы учащиеся должны знать: 
− правила культуры труда; 
− название изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение; 
− правила безопасности труда и личной гигиены, предусмотренные программой; 
− правила планирования и организации труда; 
− способы и приёмы обработки материалов, предусмотренных программой; 
− общие сведения о профессиях: электромонтёр, машинист, лётчик, моряк, космонавт, 

животновод; 
− особенности выращивания рассады, ухода за ней, высадки в грунт; 
− правила уборки урожая и способы хранения его; 
− должны уметь: 
− самостоятельно выполнять правила культуры труда; 
− безошибочно записывать названия материалов, инструментов, приспособлений и 

использовать их в работе правильно и строго по назначению; 
− самостоятельно и строго выполнять правила безопасности труда и личной гигиены, 

работая только исправными инструментами и приспособлениями; 
− самостоятельно анализировать, планировать и организовывать свой труд; 
− самостоятельно изготавливать изделия по рисунку, эскизу, простейшему чертежу, 

замыслу; 
− экономно и рационально расходовать материалы; 
− контролировать правильность выполнения работы; 
− уважать труд людей; 
− проверять семена на всхожесть; выращивать, пересаживать рассаду, ухаживать за ней; 
− собирать и сохранять урожай. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода. 

Для текущего контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 
устный опрос; самостоятельная работа; практическая работа, защита проектов. 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности 
учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по 
уровню выполнения работы в целом. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 
Для определения достижений обучаемых применяются такие измерители как анализ 
продуктов творческой и практической деятельности, тесты, беседы, программируемый опрос 
и т.д. 

 Критерии оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 
оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств, 
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использование различных способов изготовления), техническая реализация (сложность 
организации работы). 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 
накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 
течение всего года обучения. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет, как и 
не ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка складывается 
из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце 
учебного года целесообразно провести выставку работ учащихся. Организация выставок 
работ учащихся, конкурсов на лучшие изделия, участие в школьных мероприятиях 
раскрывают для детей значимость их труда, формируют положительный мотивы к труду, 
повышают их творческий потенциал. В курсе «Технология» формируется умение учащихся 
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной 
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 
должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 
"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике. 
"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 
между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 
При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 
(детали) и затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 
− тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
− правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
− изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
− полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 
− допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
− в основном правильно выполняются приемы труда; 
− работа выполнялась самостоятельно; 
− норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
− изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
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− полностью соблюдались правила техники безопасности. 
"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

− имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
− отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
− самостоятельность в работе была низкой; 
− норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
− изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
− не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес 
ребёнка и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

Особенностями системы оценки являются: 
− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
− использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
− оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
− использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 

− качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 
− степень самостоятельности; 
− уровень творческой деятельности; 
− соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 
− чёткость, полнота и правильность ответа; 
− соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 
− аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 
− целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 
предусмотрено заданием). 

 В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 
сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 
инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 
вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Особое внимание требует такой этап проекта как оценка результатов. Чтобы 
накапливался творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать (рефлексировать) 
процесс выполнения проекта. Организация осознания учащимися собственной творческой 
деятельности предполагает текущую и итоговую рефлексию. 

2.2.10 Физическая культура (адаптивная физическая культура)  
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (адаптивная физическая 

культура)» (предметная область «Физическая культура») на уровне начального общего 
образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Пояснительная записка 
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Физическое воспитание в единстве с общим образованием, нравственным и 
эстетическим воспитанием обеспечивает всестороннее развитие ребёнка. Большинство 
движений, совершаемых человеком, не являются врождёнными, они развиваются в процессе 
жизни и зависят от окружающих условий и соответствующего воспитания и обучения. 

Адаптивное физическое воспитание для детей, имеющих отклонения в развитии речи, 
имеет особое значение, не только как область воздействия на физическое развитие ребёнка, 
но и как форма коррекции двигательных и психических нарушений у данной категории 
детей. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих 
крупнейших ученых, таких как И. П. Павлов, А.А Леонтьев, А. Р. Лурия. Когда ребенок 
овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. 
Формирование движений происходит при участии речи.  

Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений необходимо 
проводить с речевым сопровождением, то есть при проговаривании различных стихотворных 
текстов. 

Содержание обучения 1 дополнительный класс. 
1.Знания о физической культуре Возникновение физической культуры у древних 

людей. Режим дня и личная гигиена. 
2.Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: построение в 

шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 
колонне на месте; построениев круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 
направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами 
в шеренге. Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. Гимнастические упражнения прикладного 
характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 
спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 
сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

3.Легкая атлетика Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 
исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 
матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
4. Подвижные игры  «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка 
на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест», «Не 
оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 
«Третий лишний». 

Содержание обучения 1 класс. 
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1.Знания о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 
людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 
способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

2.Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: построение в 
шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 
колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 
направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами 
в шеренге. Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. Гимнастические упражнения прикладного 
характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 
спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 
сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

3.Легкая атлетика                   
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 
и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 
матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
4.Лыжные гонки Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; 
передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 
шагом. Повороты переступанием на месте.   Спуски в основной стойке. Подъемы 
ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

5. Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 
медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 
бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 
упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 
передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 
«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
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Содержание обучения 2 класс. 
1.Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 
(обтирание). 

2.Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты 
кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 
характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 
руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

3.Легкая атлетика Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 
х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и 
сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с 
поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 
скакалкой.  

4.Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 
основной стойке.  
Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

5.Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 
ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных физических качеств. 

Содержание обучения 3 класс. 
1.Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 
(обтирание). 
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2.Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты 
кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 
характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 
руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

3.Легкая атлетика  Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 
3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и 
сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с 
поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 
скакалкой.  

4.Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 
основной стойке.  

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 
5.Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 
ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных физических качеств. 

Содержание обучения 4 класс. 
1.Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 
(обтирание). 

2.Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты 
кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 
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характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 
руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

3.Легкая атлетика Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 
х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и 
сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с 
поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 
скакалкой.  

4.Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 
основной стойке.  Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

5.Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 
ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных физических качеств. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура» 

Личностные результаты: 
− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 
− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
− развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
− формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
− овладение умением организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
− формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные особенности, уровень 

физического развития, двигательные возможности и последствия заболеваний обучающихся.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество и результат 

выполнения упражнений. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 
приземлении.   

Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного 
ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 
положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения.   

Характеристика бальной оценки (отметки)   
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.   
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких.   
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.   
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок.   
При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер 
заболевания и медицинские показания. Данные обучающиеся выполняют общеразвивающие 
упражнения, упражнения АФК, отвечают на теоретические вопросы, выполняют 
теоретические тестовые задания, готовят доклады, презентации, творческие работы и 
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проекты. Учащиеся подготовительной физкультурной группы здоровья выполняют 
нормативные испытания с учетом медицинских показаний, но освобождаются от 
соревновательной деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный мониторинг развития 
двигательных навыков обучающихся. 

Материально – техническое обеспечение 
При реализации программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи образовательная организация наряду с общим материально-
техническим обеспечением реализации программ по физической культуре обеспечивает: 
− Наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, оборудованное место 

для просмотра видеоряда, карточки для составления визуального расписания и 
технологических карт, большое зеркало. 
− Оборудование: спортивный инвентарь с различными сенсорными характеристиками, 

игровой материал для организации смены видов деятельности и активизации внимания. 
2.2.11  Английский язык  

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания 

Пояснительная записка 
Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 
уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 
содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность 
выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 
(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 
иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной 
грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 
Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 
групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 
характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 
этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 
лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 
начального общего образования включают: 
− формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей обучающегося; 
− расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
− освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 
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− использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение); 
− формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 
начального общего образования включают: 
− осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания 
мира и культуры других народов; 
− становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 
− развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 
− формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 
причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 
− становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 
других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 
ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 
− понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 
− формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 
соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения; 
− воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 
своего народа; 
− воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 
− формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 
Содержание обучения 2 класс 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество). 

Коммуникативные умения 
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Говорение Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на 
речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 
с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя 
учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 
пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 
главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 
языковой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для 
чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 
формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой 
на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Связующее «r» (there is/there). Различение на слух и адекватное, без 
ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 
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ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 
общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 
сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам 
чтения английского языка. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 
алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация Графически корректное (полупечатное) написание 
букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных 
слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 
(Ann’s). 

Лексическая сторона речи Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. Распознавание в 
устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 
догадки. 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка. Коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
вопрос), побудительные в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые 
простые предложения. Предложения с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the 
room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the 
table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four 
pens.). Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.). Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 
(My father is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). Предложения с краткими 
глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). Побудительные предложения в 
утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present Simple Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложениях. Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. 
He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 
can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). Определённый, неопределённый 
и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book 
– books; a man – men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 
местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 
Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (who, what, how, where, how 
many). Предлоги места (in, on, near, under). Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
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Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
Содержание обучения 3 класс 
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 
с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: описание 
предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 
друге. Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста. 

Аудирование Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя 
учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 
пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 
главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с 
пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 
понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 
предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 
информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец 
поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 
пожеланий. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание букв английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость 
гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и 
адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение 
гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе 
слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 
сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение 
новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 
транскрипции. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 
на первом году обучения. Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 
образованных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 
(sportsman). Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 
film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman). Предложения с начальным There + to be в Past Simple 
Tense (There was an old house near the river). Побудительные предложения в отрицательной 
(Don’t talk, please.) форме. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 
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повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложениях. Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 
boys’ books). Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными (much/many/a lot of). Личные местоимения в объектном (me, you, 
him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this – these; that – those). 
Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 
предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). Наречия частотности (usually, 
often). Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). Предлоги места (next to, in front of, behind), 
направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. Знание произведений 
детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. Краткое 
представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 
страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальных флагов). 

Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при порождении 
собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. Игнорирование 
информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

Содержание обучения 4 класс 
Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 
спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 
года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 
разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 
праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 
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диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: описание 
предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 
персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) 
иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ 
основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и 
(или) иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 
проектного задания. 

Аудирование Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя 
и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 
непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 
аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с 
пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 
главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 
а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для 
аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, 
рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 
содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение не сплошных текстов 
(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: 
диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-
популярного характера, стихотворение. 

Письмо Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 
пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием 
личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 
любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного 
характера с опорой на образец. 
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Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 
отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. Правила чтения: 
гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога 
(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 
сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение 
новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 
транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 
английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 
использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 
Лексическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 
устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 
класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 
– a play). Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 
(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка. Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present 
Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
(общий и специальный вопросы) предложениях. Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 
going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное местоимение 
no. Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 
good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. Наречия времени. Обозначение даты и 
года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 
персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 
языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 
флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой догадки 
(умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 
контекста). Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
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ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для 
чтения на основе заголовка. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
− становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
− уважение к своему и другим народам; 
− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 
− признание индивидуальности каждого человека; 
− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
3) эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
− бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 
− осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 
− бережное отношение к природе; 
− неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 
− первоначальные представления о научной картине мира; 
− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

предложенного алгоритма; 
− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 
− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 
− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
− признавать возможность существования разных точек зрения; 
− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
− готовить небольшие публичные выступления; 
− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
− выстраивать последовательность выбранных действий. 
− Совместная деятельность 
− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат; 
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 
 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Английский 
язык» 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 
вопросы. 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём 
текста для чтения – до 80 слов). 
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Письмо: 
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got ... Have you got ...?); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 
вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
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читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 
слов). 

Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 
the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 
количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–
30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 
of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 
менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 
фраз. 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 
со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 
Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 
в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 
bad – worse – (the) worst); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
знать некоторых литературных персонажей; 
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
Контроль и оценка деятельности учащихся 
Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за 

старание и усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы 
коррекции и ОВЗ не принимают участие. Ошибки - желательно не исправлять. 

В соответствии с общеметодическими требованиями, учителем осуществляется 
регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и оценка 
знаний учащихся осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической речи, 
чтения, аудирования и письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с ОВЗ 
заменяются на более простые. 

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 
иностранному языку. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 
выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress 
check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание 
учащимися изученной лексики. 

Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на 
каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие 
учащимся запомнить правописание английских букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в 
ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 
подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 
предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 
учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-
грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 
незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 
текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении 
носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 
послетекстовые задания: 
− - ответы на вопросы; 
− - выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 
− - поиск верной\неверной информации и т.д. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 
Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; 
оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
2.2.12 Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» 
 Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие речи» на уровне 
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начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Коррекционный курс «Развитие речи» ставит своей целью поэтапное  формирование 

речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. процессы языковой действительности. 
На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 
обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 
закономерностями грамматического строя языка. На уроках по развитию речи обучающиеся 
получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 
научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные ТНР способами и средствами 
речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

В ходе уроков организуются специальные упражнения, направленные на восполнение 
пробелов в речевом развитии учащихся: формирование навыка языкового анализа, синтеза, 
языковых обобщений. 

В первом классе при формировании грамматического строя большое внимание 
уделяется не только процессам словообразования и словоизменения, но и законам 
построения словосочетаний, а также личного простого распространенного предложения. 
Речь становится объектом изучения. Дети учатся составлять предложения, конструировать 
грамматические конструкции по аналогии (или по образцу), по модели, по схеме. 

Значительное место отводится в процессе работы развитию навыка восприятия и 
продуцирования связной речи. Детям предлагаются специальные задания по выявлению 
значений незнакомых им ранее слов из контекста с опорой на их морфемный состав. 
Большое внимание уделяется пересказам повествовательных текстов, а также составлению 
повествовательных и описательных текстов с опорой на план, на картинку, серию картинок 
или по впечатлению. Объем самостоятельных рассказов не должен превышать 5-7 
предложений. 

В первом классе велика роль сюжетных игр, в процессе которых автоматизируются не 
только языковые умения и навыки, но и коммуникативные, например, ведение диалога. 
Учащиеся должны уметь выслушать собеседника, уточнить непонятное, четко отвечать на 
вопрос и самим задавать вопросы. 

Программа «Развитие речи» имеет три раздела: «Работа над словом», «Работа над 
предложением», «Связная речь». 

При изучении раздела «Работа над словом» большое внимание следует уделять 
словарной (лексической) работе, расширению словарного запаса за счет использования 
процессов словообразования. Упражнения носят практический характер. Теоретические 
сведения по лексике не сообщаются. Раздел призван решать следующие задачи: 
− формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия;  
− обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 
− формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 
− уточнение значений слов;  
− развитие лексической системности;  
− расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
− обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 
Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 
общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 
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словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 
моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 
Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 
умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 
выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и 
флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 
(предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 
структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства 
языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески использовать 
их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 
деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь вы-
делять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 
ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 
(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 
предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 
(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 
производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 
понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, 
чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 
определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 
функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 
признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 
противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 
антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 
Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 
способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 
сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 
рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 
образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 
различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 
сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 
слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 
многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов 
следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (на-
пример, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-
щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при 
помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 
необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 
различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 
самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 
закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 
Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 
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наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 
Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 
соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 
класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 
формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 
(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 
имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 
средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и 
др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 
грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 
использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 
признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 
словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 
выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 
значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 
флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 
употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 
местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 
единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 
ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 
морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 
флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 
определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 
существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 
существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 
чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 
Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 
родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется 
их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, 
соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 
дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с 
одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов 

В разделе программы «Работа над предложением» предусматривается систематическая 
работа по развитию значений грамматических форм и грамматических связей, в которые 
вступают слова между собой в предложениях различной конструкции. В этом же разделе 
даны типы (модели) предложений, которые необходимо ввести и закрепить в речи учащихся 
в течение года. 

В разделе «Работа над связной речью» на основе обогащения и уточнения словарного 
запаса и практического усвоения грамматическим строем языка ведется работа по овладению 
простейшими формами обращений, просьб и поручений.  Кроме того, дети учатся   отбирать 
лексические и грамматические средства для точного выражения своих мыслей в учебной и 
бытовой деятельности.  

Эффективность коррекционной работы во многом определяется тем, насколько 
сформирована потребность детей в использовании новых языковых средств в процессе 
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обучения. Поэтому в программе курса «Развитие речи» предлагается тематика для 
организации бесед и дискуссий на различную тематику. 

Уроки «Развитие речи» могут быть нескольких типов в зависимости от целей и задач, 
которые ставит перед собой учитель: словарные, грамматические, тренировочные, 
обобщающие и т.д. на словарных уроках детям предлагается познакомиться с новой 
лексикой, а новые грамматические формы и конструкции не вводятся, и наоборот. Вся 
грамматическая работа проводится в рамках данного предмета на практическом уровне без 
изучения и привлечения грамматической терминологии. Работа над связной речью 
присутствует в том или ином объеме практически на каждом уроке. 

Большое внимание на уроках «Развития речи» уделяется предметно-практической 
деятельности детей. В связи с этим предлагается широко использовать такие виды 
деятельности как рисование, лепка, экскурсии. 

 Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 
и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 
различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 
конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 
предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 
слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 
(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 
этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 
способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 
синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 
верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 
Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 
умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  
− формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
− формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
− формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 
− формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 
(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 
диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 
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смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 
создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 
опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 
устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 
эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 
текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее 
в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 
сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и 
т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует 
ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 
элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 
сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению 
смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-
вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 
развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 
словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средст-
ва связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 
работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 
дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 
заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 
степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 
предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 
сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 
рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-
варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 
самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-
мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-
повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 дополнительном, 1классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 
составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 
пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной 
темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и 
впечатлениям.  

Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 
составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 
основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изло-
жением. 

В 3 и 4 классах продолжается работа по формированию умений развертывать 
смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 
выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 
изложениями и сочинениями. 
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Формы, методы и приёмы, используемые в работе с учениками. Широко 
применяются словесные приемы. К ним относятся речевой образец, повторное 
проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос. 

1.Речевой образец – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность 
педагога, предназначенная для подражания обучающимися. Для того чтобы привлечь 
внимание детей к образцу, рекомендуется сопровождать его пояснениями, указаниями. . 
Образец должен быть доступным по содержанию и форме. Он произносится четко, громко 
и неторопливо. Поскольку образец дается для подражания, он предъявляется до начала 
речевой деятельности детей.. Образец применяется для решения всех задач.  

2.Повторное проговаривание – преднамеренное, многократное повторение одного и 
того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. В практике 
используются разные варианты повторения: за педагогом, за другими детьми, совместное 
повторение . Важно, чтобы повторение не носило принудительного, механического 
характера, а предлагалось детям в контексте интересной для них деятельности. 

3. Объяснение – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия. 
Широко используется для раскрытия значений слов, для объяснения правил и действий в 
дидактических играх, а также в процессе наблюдений и обследования предметов. 

4.Указания – разъяснение обучающимся способа действия для достижения 
определенного результата. Выделяют указания обучающие, организационные и 
дисциплинирующие. 

5.Оценка детской речи – мотивированное суждение о речевом высказывании ребенка, 
характеризующее качество выполнения речевой деятельности. Оценка должна иметь не 
просто констатирующий характер, но и обучающий. Оценка дается для того, чтобы все дети 
могли ориентироваться на нее в своих высказываниях. Оценка оказывает большое 
эмоциональное влияние на детей. Нужно учитывать индивидуальные и возрастные 
особенности, добиваться, чтобы оценка повышала речевую активность ребенка, интерес к 
речевой деятельности, организовывала его поведение. Для этого в оценке подчеркиваются 
прежде всего положительные качества речи, а речевые недочеты исправляются с помощью 
образца и других методических приемов. 

6. Вопрос – словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются на 
основные и вспомогательные. Основные могут быть констатирующими (репродуктивные) – 
«кто? что? какой? какая? где? как? куда?» и поисковыми, требующими установления связей 
и отношений между явлениями – «почему? зачем? чем похожи?» Вспомогательные вопросы 
бывают наводящими и подсказывающими. Педагогу необходимо овладеть методически 
правильной постановкой вопросов. Они должны быть четкими, целенаправленными, 
выражать основную мысль. Необходимо правильно определять место логического ударения 
в вопросе, направлять внимание детей на слово, несущее основную смысловую нагрузку. 
Структура вопроса должна служить образцом вопросительной интонации, облегчать ребенку 
ответ. Вопросы используются во всех методах речевого развития детей: разговорах, беседах, 
дидактических играх, при обучении рассказыванию. 

7.Наглядные приемы – показ иллюстративного материала, показ положения органов 
артикуляции при обучении правильному звукопроизношению. 

8.Игровые приемы могут быть словесными и наглядными. Они вызывают у ребенка 
интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают положительный эмоциональный 
фон процесса обучения и тем самым повышают речевую активность детей и 
результативность занятий. Игровые приемы отвечают возрастным особенностям детей и 
поэтому занимают важное место на занятиях по родному языку в детском саду. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 
помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира 
и является основой формирования социальной компетенции. В I дополнительном, I классе 
основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе 
центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III 
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классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее 
поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, 
взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и 
природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 
патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение 
тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета 
«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 
когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 
− 1 дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 
− 1 класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. 

Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 
− 2 класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро 

лето». 
− 3 класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», «Вода», 

«Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное творчество». 
− 4 класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», 

«Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя 
Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», «Как мы 
понимаем друг друга». 

Итоговый (административный) учет проводится в конце учебного года в виде 
праздничного утренника, викторины, в ходе которой ученики демонстрируют свои знания 
об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на вопросы, 
сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление 
результатов стимулирует учеников к правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки 
является: 
− владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 
− практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений; 
− умение вести бытовой и учебный диалог; 
− логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания фактологии текстов. 
При этом учитывается качество использования только пройденного материала.  

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения 
литературному чтению и русскому языку. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Развитие 
речи» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 
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4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

11) воспитание любви к природе родного края, уважения к культуре и истории родного 
края (национальные, региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств.  
2) Развитие устной и письменной речи.    Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 
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обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной 
деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 
мышления). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности. 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений 
слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 
слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное 
связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – 
следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления 
связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 
коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 
видами (устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, 
рассуждение). 

 Отметки по коррекционному курсу «Развитие речи» не выставляются.  В случаях 
яркого, полного ответа, самостоятельно выполненного рисунка, модели и т.д.  и во всех 
остальных случаях учитель одобряет, хвалит ребенка.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  

2.2.13. Коррекционно-развивающий курс «Произношение»  
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Произношение» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания.  

Пояснительная записка 
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
−  произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
−  языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
−  сложной слоговой структуры слова; 
− фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
− формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
− освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
− формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стечением согласных (с 1 класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и 
на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в 1  
дополнительном, 1 классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 
выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 
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Начиная с 1 дополнительного класса, на уроках произношения формируется 
правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 
структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 
для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, 
дислексии, дизорфографии. 

В 1 классе завершается формирование произносительной стороны речи. 
Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 
ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 
связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 
Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 
ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического 
дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 
(фонематического, лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в 1 дополнительном, 1 классах необходимо формировать те 
психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 
оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 
правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 
фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и 
задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 
дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные граммати-
ческие формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или 
изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять 
некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 
суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы: развитие ручной и артикуляторной моторики; развитие 
дыхания и голосообразования; формирование правильной артикуляции и автоматизация 
звуков; дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; формирование всех 
уровней языкового анализа и синтеза; коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 
логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 
Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 
Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 
этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 
голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 
произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], 
[ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 
занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их 
различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического 
анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 
анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 
логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 
подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 
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Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 
также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и 
объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в 
произношении звуками может быть представлена следующим образом: [c], [c’], 
дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; 
[ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; 
[ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], 
дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре 
открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук 
автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 
задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 
звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 
проводится в следующей последовательности: 
− двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, 

лапа, юный и т.д.); 
− двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, 

дыра, лупа т.д.); 
− трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, 

курица, радуга и т.д.); 
− трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (канава, 

минута, панама и т.д.); 
− трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге 

(молоко, борода, далеко и т.д.); 
− двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 
− двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 
− двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом 

слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 
− двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором 

слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 
− двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом 

слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 
− двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором 

слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 
− трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 
− трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, 

ботинки, здоровый и т.д.); 
− трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 

колбаса, посмотреть и т.д.); 
− односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце 

слова (куст, тигр, волк и т.д.); 
− четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением 

согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором 
слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, 
земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

 Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 
произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 
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звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 
работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 
имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возмож-
ности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять 
его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 
знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и 
уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 
лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с 
программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

За 2 года обучения  у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 
нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 
структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 
Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи.  

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (1, 1 
дополнительный классы), по математике, а также программой по развитию речи и русскому 
языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 
закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 
содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и 
подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», 
которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности 
автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть 
значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 
определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Произношение» выступают: 
− сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

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

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 
− осознание единства звукового состава слова и его значения; 
− сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

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

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 
− сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

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

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 
− сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

Цели и задачи курса: формирование звуковой стороны речи учащихся с ТНР является 
одним из основных разделов специального обучения, конечная цель которого — воспитание 
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внятной, выразительной устной речи и полноценной готовности к усвоению письменной 
речи. Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 
− развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
− обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 
− коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
− формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
− произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
− языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
− сложной слоговой структуры слова; 
− фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
− формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
− освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

Решаемые задачи позволяют достичь цель курса — воспитание у младших школьников 
четкой, внятной, выразительной речи. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 
образовательного стандарта: обучение грамоте, развитие речи (окружающий мир) и 
опирается на их содержание. 

Воспитание чёткой, внятной, выразительной речи осуществляется в нескольких 
направлениях на специальных уроках произношения и на индивидуальных логопедических 
занятиях, между которыми существует тесная связь. На индивидуальных занятиях 
преодолеваются индивидуальные речевые затруднения обучающихся, препятствующие 
усвоению программы на уроках произношения и обучения грамоте. 

Обучение грамоте связано с формированием произношения, поэтому программные 
требования едины. Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах и 
фразах различной сложности, дифференцируется от других звуков; затем на уроках обучения 
грамоте изучается соответствующая буква. Опора на правильное произношение 
большинству обучающихся необходима с целью предупреждения трудностей в различении и 
выделении звуков речи, в правильном соотнесении их с соответствующими буквами. 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и 
на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. На уроках произношения 
формируется правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение 
звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается 
основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 
дисграфии, дислексии, дизорфографии. Учитывая системное недоразвитие речи 
обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся комплексные задачи, направленные 
не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов 
речевой функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 
семантического). 

На уроках развития речи и на уроках произношения, обучающиеся овладевают речью 
для повседневного общения с окружающими, получают основу для овладения грамотой, 
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грамматикой, правописанием и чтением. Уточнение и обогащение словарного запаса 
обучающихся на уроках произношения осуществляется с учётом требований программы по 
развитию речи. 

    Общая характеристика курса включает: 
1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического 

восприятия. 
1.1. Развитие моторики артикуляционного аппарата, формирование умений и навыков, 

необходимых для правильного произношения и коррекции звуков. 
1.2. Правильное произношение и различение следующих звуков: 

− гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э]; 
− твердых согласных, не требующих коррекции: [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х]; 
− дифференциация звуков [к] - [х]; 
− мягких согласных в сочетании с гласными [и], [е]; 
− дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях пы-пи (пыль – 

пили); 
− правильное произношение и различение звуков [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], [з], [з'], [г], [г'], 

[л], [л'], [ж], [р], [р']; 
− дифференциация звуков [с] - [ш], [з] - [ж], [р] - [л], звонких и глухих согласных; 
− правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после разделительных 

ь и ъ (яма, поет, льют, подъезд); 
− дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди, ба-бя) и в 

конце слова (ат-ать); 
− звук [ц]; 
− дифференциация звуков [ц] - [т'], [ц] - [с], [ц] – [с']; 
− звук [ч]; 
− дифференциация звуков [ч] - [т'], [ч] - [с'], [ч] - [ц]; 
− звук [щ]; 
− дифференциация звуков [щ] - [с'], [ш] - [ч], [щ] - [ш]. 

1.3. Развитие внимания, памяти, умение запомнить 3-4 инструкции и выполнить 
действия в заданной последовательности. Умение повторить слоговой ряд в заданной 
последовательности, состоящий из двух-трёх сочетаний (па-по, ка-ха-ка, ус-ас-ос, спа-ста-
ска и т.д.), умение запомнить в данной последовательности 3-4 слова различного и сходного 
ритмического и звукового состава (мука, кот, вата, липа, лента, лимон, малина), заучивание 
наизусть стихов, потешек, чистоговорок. 

2. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи. 
2.1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

− Произнесение ряда гласных звуков (уиуа уиуа уаиу и т.п.). 
− Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со 

стечением согласных: па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; ле-ле-ли-
ли; пле-пли-пло; пли-плы-пли; стра-стры-стре; бра-бро-бру-бры; бра-ора-пра-пра; с 
ускорением темпа и изменением последовательности или структуры слогов: и-а-у, у-а-и; та-
та-ка, ка-ка-та; па-та, пта. 
− Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: са-са-за, 

бра-бра-пра, жа-ша-жа-ша; ча-ща-тя, пча-птя-пча. 
− Усвоение слов следующего слогового состава: Тома, мак, панама, каток, ветка, 

танк; постепенное включение трехсложных слов (валенки, самолёт) и со стечением 
согласных в начале слова (стакан, плита). 
− Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов (упражнения 

проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом материале); без чередования 
звуков: тататататата..., тата-татата-тата-тата, та-татата-та-татата-та и т.д.; с чередованием 
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гласных и согласных звуков: татотутато тутатоту, ша-саса-ша-саса..., таданатаданатадана... и 
т. д. 
− Правильное произнесение сочетаний со звуком [j]: ты-тья-ть те-тье-тье-те. 
− Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда, 

состоящего из трех-четырех слогов. 
2.2. Формирование навыков произношения слов и предложений 

− Четкое, правильное, с соблюдением ударения произношение двусложных и трехсложных 
слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов указанного типа (вагон, волк, станок, 
иголка облако, поехали, одеяло),четкое произношение окончаний слов при изменении форм 
слова. Правильное и слитное произнесение звуков в словах со стечением трех согласных, 
выделение звуков из слов со стечением трех согласных(стрелка, верблюд). Правильное 
произнесение слов с оппозиционными звуками. 
− Правильное выделение ударного слога в двухсложных и трехсложных словах; 

составление схемы слова с выделением ударного слога. 
− Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной 

звуко-слоговой сложности. 
− Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков, слов 

и с соблюдением ритма. 
− Запоминание и повторение в данной последовательности 3-4 слов; запоминание ряда 

инструкций. 
3. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слов. 
3.1. Выделение начального, ударного гласного из слов (Оля, утка).Определение 

последовательности гласного в ряду из 2-3 гласных: [ау], [аиу]. 
3.2. Анализ и синтез обратных слогов; выделение последнего согласного из слов (кот). 
3.3. Выделение слогообразующего гласного из слов мох, пух и т. д. 
3.4. Анализ и синтез прямых слогов са, су. Выделение первого согласного и 

словообразующего гласного из слов сани, совы и т. п. 
3.5. Звуковой анализ слов суп, нос и т. п. (составление схем). 
3.6. Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, двухсложного 

и трехсложного слова. 
3.7. Звуко-слоговой анализ слов сова, косы и т. п. (составление схем). 
3.8. Усвоение терминов “звук”, “слово”, “гласный звук”, “согласный звук”, “мягкий 

звук”, “твердый звук”, “слог”. Усвоение слогообразующей роли гласных. 
В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 
− развитие ручной и артикуляторной моторики; 
− развитие дыхания и голосообразования; 
− формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
− дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
− формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
− коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
− формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). В связи с тем, что работа по произношению 
направлена на воспитание у младших школьников четкой речи на основе усвоения слов 
постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развитие фонематического 
восприятия, программа имеет три раздела, которые тесно связаны между собой. Одной из 
отличительных особенностей содержания курса является последовательность усвоения 
звуков речи, которая определена в зависимости от их артикуляционной сложности и 
фонологической противопоставленности. 

С целью предупреждения специфических ошибок в письме обучающихся, в частности 
ошибок на замену букв, изучение акустически сходных звуков ([с] - [ш], [п] - [б], [ч] - [ц] и 
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др.) идет через определенное время и после твердого и прочного усвоения каждого из 
исходных звуков. 

Уделяется внимание развитию фонематических процессов, так как умение выделять 
отдельные звуковые элементы слова и понимать, что слова состоят из звуков, 
расположенных в определённой последовательности, является необходимым условием 
успешного овладения грамотой. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием слухового восприятия программа 
предусматривает обучение детей произношению слов постепенно возрастающей звуко-
слоговой структуры. Правильно произносимые слова должны употребляться детьми в 
связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Также внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по способу 
артикуляции, твердости-мягкости, наличию-отсутствию вибрации голосовых складок). 
Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 
имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере 
возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь 
выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 
знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется 
и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 
лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с 
программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

Учебный предмет «Произношение (адаптированная)» входит в образовательную 
область «Коррекционно-развивающая». Программа реализуется в рамках федерального 
компонента через уроки произношение по 2 часа в неделю; в первом дополнительном классе 
66 часов в год; 33 учебные недели. Уроки коррекционно-развивающей области не 
оцениваются. 

Содержание коррекционного курса «Произношение» в 1 дополнительном классе 
1.Добукварный период. Формирование навыков произношения звуков и развитие 

фонематического восприятия. Развитие моторики артикуляционного аппарата, 
формирование умений и навыков, необходимых для правильного произношения и коррекции 
звуков. Правильное произношение и различение гласных звуков: [ а ], [ у ], [ о ], [ ы ], [ и ],[ 
э].  Четкое, правильное, с соблюдением ударения произношение двусложных   слов. 
Правильное выделение ударного слога в двухсложных и трехсложных словах; составление 
схемы слова с выделением ударного слога. Составление и правильное произнесение 
предложений с использованием слов усвоенной звуко-слоговой сложности. Развитие 
внимания, памяти, умение запомнить 2-3инструкции и выполнить действия в заданной 
последовательности. Умение повторить слоговой ряд в заданной последовательности, 
состоящий из двух-трёх сочетаний (па-по, ка-ха-ка, ус-ас-ос, спа-ста-ска и т.д.), умение 
запомнить в данной последовательности 3-4 слова различного и сходного ритмического и 
звукового состава (мука, кот, вата, липа, лента, лимон, малина), заучивание наизусть стихов, 
потешек, чистоговорок.  Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 
Произнесение ряда гласных звуков (уиуа уиуа уаиу и т.п.).Формирование навыков 
произношения слов и коротких предложений. 

2.Букварный период.  Формирование навыков произношения звуков и развитие 
фонематического восприятия.  Правильное произношение и различение следующих звуков: 
твёрдых согласных, не требующих коррекции  [ м ], [ п ], [ в ], [ к ], [ н ], [ ф ], [ т ], [ х ] 
дифференциация звуков [ к ] - [ х ]; мягких согласных [ м'], [ п'], [ в'], [ к'], [ н'], [ ф'], [ т'] в 
сочетании с гласными [ и ], [ е ]. Правильное произношение и различение следующих звуков: 
дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях пы-пи (пыль – пили); 
правильное произношение и различение звуков [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], [з], [з'], [г], [г'], [л], 
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[л'], [ж], [р], [р']; дифференциация звуков [с] - [ш], [з] - [ж], [р] - [л], звонких и глухих 
согласных; правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после 
разделительных ь и ъ (яма, поет, льют, подъезд). Развитие внимания, памяти, умение 
запомнить 3-4 инструкции и выполнить действия в заданной последовательности. Умение 
повторить слоговой ряд в заданной последовательности, состоящий из двух-трёх сочетаний 
(па-по, ка-ха-ка, ус-ас-ос, спа-ста-ска и т.д.), умение запомнить в данной последовательности 
3-4 слова различного и сходного ритмического и звукового состава (мука, кот, вата, липа, 
лента, лимон, малина), заучивание наизусть стихов, потешек, чистоговорок. Заучивание 
стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков, слов и с 
соблюдением ритма. Запоминание и повторение в данной последовательности 3-4 слов; 
запоминание ряда инструкций. Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, 
закрытых слогов и слогов со стечением согласных: па-па-па-ап; сас-сос-сус; пру-пра-про; 
пра-кра-тра; се-се-си; ле-ле-ли-ли; пле-пли-пло; пли-плы-пли; стра-стры-стре; бра-бро-бру-
бры; бра-ора-пра-пра; с ускорением темпа и изменением последовательности или структуры 
слогов: и-а-у, у-а-и; та-та-ка, ка-ка-та; па-та, пта. Усвоение слов следующего слогового 
состава: Тома, мак, панама, каток, ветка, танк; постепенное включение трехсложных 
слов (валенки, самолёт) и со стечением согласных в начале слова (стакан, плита). 
Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной 
звуко-слоговой сложности. Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением 
усвоенных звуков, слов и с соблюдением ритма. 

3. Послебукварный период. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных в 
сочетаниях пы-пи (пыль – пили); правильное произношение и различение звуков [с], [с'], [б], 
[б'], [д], [д'], [з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [ж], [р], [р']; дифференциация звуков [с] - [ш], [з] - [ж], 
[р] - [л], звонких и глухих согласных; правильное произношение звука [j] в начале слова, 
перед гласной после разделительных ь и ъ (яма, поет, льют, подъезд); дифференциация 
твердых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди, ба-бя) и в конце слова (ат-ать); 
звук [ц]; дифференциация звуков [ц] - [т'], [ц] - [с], [ц] – [с']; звук [ч]; дифференциация звуков 
[ч] - [т'], [ч] - [с'], [ч] - [ц];  звук [щ]; дифференциация звуков [щ] - [с'], [ш] - [ч], [щ] - [ш]. 
Заучивание наизусть стихов, потешек, чистоговорок. Усвоение произношения различных 
сочетаний звуков и слогов. Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и 
неударных слогов (упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом 
материале); без чередования звуков: тататататата..., тата-татата-тата-тата, та-татата-та-татата-
та и т.д.; с чередованием гласных и согласных звуков: татотутато тутатоту, ша-саса-ша-
саса..., таданатаданатадана... и т. д. Правильное произнесение сочетаний со звуком [j]: ты-
тья-ть те-тье-тье-те. Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными 
звуками: са-са-за, бра-бра-пра, жа-ша-жа-ша; ча-ща-тя, пча-птя-пча. Повторение в данной 
последовательности воспринятого на слух слогового ряда, состоящего из трех-четырех 
слогов. Формирование навыков произношения слов и предложений Четкое, правильное, с 
соблюдением ударения произношение двусложных и трехсложных слов, отдельных 
четырехсложных, состоящих из слогов указанного типа (вагон, волк, станок, иголка облако, 
поехали, одеяло), четкое произношение окончаний слов при изменении форм слова. 
Правильное и слитное произнесение звуков в словах со стечением трех согласных, 
выделение звуков из слов со стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное 
произнесение слов с оппозиционными звуками. Правильное выделение ударного слога в 
двухсложных и трехсложных словах; составление схемы слова с выделением ударного слога. 
Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной 
звуко-слоговой сложности. Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением 
усвоенных звуков, слов и с соблюдением ритма. Запоминание и повторение в данной 
последовательности 3-4 слов; запоминание ряда инструкций. 

Содержание коррекционного курса «Произношение» в 1 классе 
1 Раздел «Гласные звуки и буквы». Закрепление произношения гласных звуков 
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2 Раздел «Твердые и мягкие согласные звуки  и буквы». Мягкие согласные звуки. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звук Й после гласных. Й после разделительного знака. 
Формирование навыков произношения звуков и развитие слухового восприятия. Закрепление 
правильного, четкого произношения: гласных звуков; мягких согласных звуков в словах, 
предложениях и тексте различной сложности. 

Дифференциация твердых и мягких звуков. Дифференциация и закрепление 
правильного произношения звонких-глухих согласных звуков. Автоматизация и 
дифференциация звуков позднего онтогенеза в составе сложных по звуко – слоговому 
составу слов, предложений. Составление и правильное произнесение предложений с 
использованием слов различной звуко – слоговой структуры. 

Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук», «ударный звук», «согласный 
звук», «мягкий звук», «твердый звук», «звонкий звук», «глухой звук», «слог». Усвоение 
слогообразующей роли гласных. 

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и 
слов с соблюдением ритма и интонационной окраски. 

Работа над плавностью и темпом речи на материале небольших рассказов и 
стихотворений. Рассказывание по вопросам, картинкам, составление рассказов. 
Произношение и заучивание наизусть диалогов, заучивание наизусть стихотворений. 

Развитие ритмической и звуко – слоговой структуры слова, в том числе выделение 
ударного слога на слух и в произношении, перенос ударения при образовании 
грамматических форм слова. 

Работа над четкостью, плавностью и выразительностью речи на материале простых 
предложений, коротких рассказов. Развитие просодической стороны речи, интонационной 
выразительности. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза на усложненном материале. 
3 Раздел: «Шипящие согласные звуки, и буквы» Звук и буква Ш. Звук и буква Ж и 

Ш.Звук и буква Ч. Звук и буква Щ.Звук и буква Ц. 
4. Раздел: «Дифференциация шипящих и сонорных звуков» Дифференциация звуков Ш, 

Ж, С-З, Дифференциация звуков Щ, Ч, ТЬ Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. 
Дифференциация звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц, Дифференциация звуков Р-РЬ, Л-ЛЬ, 
Дифференциация звуков В-Ф. Дифференциация звуков Б-П, Дифференциация звуков Д-Т, 
Дифференциация звуков Г-К, Дифференциация звуков З-С, Дифференциация звуков Ж-Ш. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Произношение» 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

−   положительное отношение к школе и учебной деятельности, 
−   представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку произношения - быть готовым к уроку, бережно 
относиться к учебнику), 
− знание и выполнение правил личной гигиены на уроках произношения, 
− этические нормы поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

обучающихся при выполнении совместных заданий, 
− потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), 
правилами работы в паре, со взрослыми, 
− знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников. 

Предметные результаты 
Первоклассник получит возможность научиться: 



233 
 

−  правильно произносить отработанные на логопедических занятиях звуки в 
самостоятельной речи, 
− правильно воспроизводить слова из 3 - 4 слогов со стечением согласных, 
− воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты, 
− дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, 

свистящие и шипящие звуки, 
− анализировать звуко-слоговую структуру слов из 2-3 слогов со стечением согласных, 

определять ударный слог и ударную гласную в слове, 
− определять количество слов в предложении из 4 - 5 слов, 
− уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путём накопления новых слов, так и за счёт развития умения активно 
пользоваться различными способами словообразования, 
− уточнение значений используемых синтаксических конструкций, 
− дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения словосочетаниями, связью слов в предложении. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

− понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем, 
− сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 
− определять пути и средства достижения учебной цели, 
− с помощью учителя-логопеда планировать учебную задачу путём установления 

причинно-следственных последовательностей, 
− выделять главное в учебном материале с помощью учителя - логопеда, 
− осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами 

до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля), 
− работать в определённом темпе, 
− применять знания в новых ситуациях. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

− ориентироваться в учебнике (на развороте), 
− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом), 
− находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций учебника, 
− с помощью учителя-логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, 

предложения) с выделением отличительных признаков, 
− проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным критериям; 
− группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

− внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 
воздействия, 
− подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя-логопеда, 
− понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме, 
− свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии полученной 
инструкции, 
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− целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия, 
− соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба), 
− отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным 

использованием усвоенной терминологии, 
− пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии, 
− обращаться к учителю или товарищу по группе за разъяснением, 
− применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам учебной 

работы, 
− адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
программы 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 
стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в форме 
слуховых диктантов, тестов, выполнения контрольных упражнений, наблюдения за 
качеством звукопроизношения обучающихся в процессе бесед, дидактических игр. 

4) Содержательная линия «Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры 
слова» 

5) Выпускник научится: 
− правильно произносить различные сочетания звуков, слогов, слоговых рядов; 
− правильно произносить слоговые ряды с чередованием ударных и безударных слогов; 
− выделять ударный слог в словах, состоящих из 2,3,4,5-ти слогов; 
− выделять смысловое ударение; 
− различать и выделять из состава доступных по структуре слов усвоенные звуки: гласные, 

согласные; 
− различать интонационную окраску предложения по цели высказывания. 
− Выпускник получит возможность научиться: 
− правильно произносить слова и предложения, двусложные, трехсложные, 

четырехсложные, пятисложные, состоящие из указанного типа (вагон, волк, станок, иголка, 
облако, поехали, одеяло); - правильно произносить слова с оппозиционными звуками; 
− произносить слитно предлоги с существительными; 
− составлять и правильно произносить предложения с использованием слов усвоенной 

звуко-слоговой сложности с соблюдением правильной интонации и ударением; 
− заучивать стихотворные прозаические тексты с включением усвоенных звуков и слов с 

соблюдением ритма; 
− запоминать 3-4 слова в определенной последовательности; 
− заучивать труднопроизносимые термины; 
− запоминать ряд инструкций доступной сложности; 
− произносить предложения с разной интонационной окраской; 
− отвечать на вопросы в соответствии с инструкцией и заданием; 
− оформлять собственное высказывание.                 

2.2.13  Коррекционно-развивающий курс «Логопедическая ритмика» 
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедическая ритмика» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 
Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и 
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в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 
логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. 
Она способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее 
недоразвитие речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: лексики, грамматики и 
фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются 
процессы возбуждения и торможения, формируются координация движений, их 
переключаемость точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в 
пространстве, развивается произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и 
психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям 
данной категории в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Отличительной особенностью учебного курса является здоровье сберегающая 
направленность уроков. У детей с тяжёлым нарушением речи отмечается нарушение 
координации движений, наблюдаются явления скованности, перегруженности, плохой 
осанки и пр.  С учётом этих особенностей, в программу включены соответствующие 
упражнения: на укрепление мышц плеч, головы, плечевого пояса и верхних конечностей, 
туловища, нижних конечностей; специальные упражнения для выработки осанки; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп. Все они связаны между собой. 

Особенностью программы является её коррекционная направленность. Каждый из 
разделов программы выполняет систематическую работу по формированию различных 
сторон речедвигательных навыков, и наряду с выполнением общих учебных задач, 
преследует цель ликвидировать моторную недостаточность и речевую патологию. 
Особенностью учебно - воспитательного процесса является включение повторения учебного 
материала по разделам в силу того, что для большинства учащихся характерна неустойчивая 
кратковременная память.   

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 
Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, 

координации движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; 
развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация 
всех видов памяти и внимания. 

Развитие речи детей с ОВЗ и корректирование их нарушений: развитие дыхания, 
голоса; выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; 
развитие артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; 
воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонематического 
слуха. 

Данная программа сориентирована на воспитание и развитие: 
−   слухового внимания; 
−   координации между голосом и слухом; 
−   воспроизведение голосом сыгранного звука; 
−   музыкального мышления. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи 
путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 
двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 
движений, музыки и речи. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 
следующие задачи: 
− развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 
− развитие дыхания и голоса; 
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− развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 
различном темпе; 
− воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 
− воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 
произведения); 
− коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 
− развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 
сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации 
движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  
− развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 
объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 
голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 
умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 
фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 
структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 
формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 
параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 
работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций 
разнообразными просодическими средствами.  

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, парная, фронтальная, 
групповая, коллективная. 

Методы организации работы на уроке: используются наглядные, словесные и 
практические методы. Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и 
двигательных ощущений. Практические методы обеспечивают действенную проверку 
правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. 
Разновидностями являются игровые и соревновательные методы. 

 В процессе коррекционного обучения двигательным действиям методические приемы 
отбираются с учетом степени освоения двигательного материала, общего развития детей и 
взрослых, их физического состояния, возрастных и типологических особенностей. Так, при 
обучении движению используются различные приемы: 

а) наглядно-зрительные показ педагогом образца движения или его отдельных 
двигательных элементов; подражание образцам окружающей жизни; использование 
зрительных ориентиров при преодолении пространства, наглядных пособий (кинофильм, 
фотография, телепередача, картины и т.п.) 

б) тактильно-мышечные- включение в двигательную деятельность различных пособий. 
Например, при ходьбе на пути ставят воротца-дуги (чтобы их перешагнуть, надо высоко 
поднять ногу. Инструкция "не задеть воротца" связывается в сознании пациента с костно-
мышечным ощущением при совершении ошибки. И если воротца задеваются, то пациент сам 
определяет неправильность своего движения). 

в) наглядно-слуховые- звуковая регуляция движений. Лучшей слуховой наглядностью 
является инструментальная музыка или песня. Для регуляции движений могут служить 
народные прибаутки, стихотворения в форме 2х-четверостиший, звуки бубна, колокольчика 
и т.п. 

г) словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают 
осмысливать поставленную задачу и сознательно выполнять двигательные упражнения. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом. 
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Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную 
направленность: -ощберазвивающие упражнения, работа над дыханием и развитием голоса, 
простейшие примы массажа, гимнастика для глаз. В каждое занятие включены пальчиковые 
игры или массаж пальцев 

Педагог регламентирует весь процесс обучения в соответствии с задачами, 
содержанием, структурой занятия.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования на изучение данного курса «Логопедическая ритмика» в 1(1 
дополнительных классах отводится 33 часа (33 учебные недели -1 час в неделю) Итого 1 час 
в неделю. Общий объём часов — 33 . В 3-4 классах 34 часа (34 учебные недели -1 час в 
неделю). Коррекционый курс «Логопедическая ритмика» относится к предметной области 
«Музыка». Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за 
счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 
работы обучающихся. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 
осуществляется регулярно учителем на уроках, он направлен на поддержание учебной 
дисциплины, на качественное усвоение программы, учитываются качество выполнения 
предложенных заданий, инициативность и самостоятельность, темпы продвижения ученика. 
Промежуточный и итоговый контроль - занятие в конце полугодия и учебного года. 
Учитывая возрастные особенности детей, форма контрольного занятия может быть: игра, 
викторина, конкурс, концерт. Форму занятия и методы педагог выбирает самостоятельно, в 
зависимости от количества и уровня развития учащихся. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 
1.Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов. Развитие слухового 

восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического (звуковысотного), 
тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмических 
структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития 
слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и 
рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, 
слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения 
словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой 
структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников звука 
(звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 
характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 
Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 
слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  различной 
модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 
качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти 
и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную 
программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 
группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 
Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 
управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц 
стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 
параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 
формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 
мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 
организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. 
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Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным 
акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 
Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 
переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми 
предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения 
темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 
ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 
длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 
акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу   
музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 
темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бу-
бен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук и т.п.). 

2.Развитие речи и коррекция речевых нарушений. 
Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности 
периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 
дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания 
(смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого 
выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию 
носового и ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению 
правильного резонирования и создающие необходимые условия для развития 
фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с 
движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-
диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха 
и способствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого 
материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных 
слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: 
интенсивности (характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности 
(характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в артикуляции), 
длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 
произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 
физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 
речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 
стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 
отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 
(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 
упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 



239 
 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 
голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 
определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 
анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными   
звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 
основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 
двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 
соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, 
действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 
обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 
Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются 
со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, 
обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 
темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 
воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, 
звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 
точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 
высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического 
значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов 
(повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным 
словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) 
выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 
ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта, 
обучающегося с ТНР. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
«Логопедическая ритмика» 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

         Метапредметные: 
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
− формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
− использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
−  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
− определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
− умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Предметные: 
− ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  
− отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; •бегать легким пружинистым 

шагом с высоким подниманием колен;  
− прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно;•перестраиваться в 

кружки, сужать и расширять их;  
− действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;  
− распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  
− сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 
− различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 
− находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 
− различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, 

метр, акценты, ритмический рисунок;  
− менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 
− различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  
− петь ритмично, выразительно; 
− артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  
− петь в унисон и с элементами двухголосия;  
− следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 
− работать с предметами в определенном ритме,  
− воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

 Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 
− сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 
− сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 
− сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 
− сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 
− увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 
− сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 
− сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 
двигательного акта; 
− сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 
− сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 
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− умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 
разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 
пения; 
− совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи 

Система оценивания 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

коррекционно-развивающей программы призвана обеспечивать комплексный подход к 
оценке результатов освоения коррекционной образовательной программы начального 
общего образования, позволяющий вести оценку предметных,  метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования. Система оценки достижения 
планируемых результатов предполагает подведение итогов, анализ эффективности работы по 
программе, предоставление дальнейших рекомендаций для родителей в отношении 
воспитания и развития учащегося. Развивающий и коррекционный эффект данного курса 
занятий проявляется прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со 
временем перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более 
активными и уверенными в своих силах и возможностях и на других занятиях. К концу 
учебного года улучшаются графические навыки и зрительно-моторные координации детей, 
формируется произвольность, улучшаются процессы памяти и внимания. 

Оценка достижения планируемых результатов является выполнение условий для 
создания эффективного коррекционного         воздействия для учащихся с ОВЗ, 
направленного на  ликвидацию или смягчение дефекта и  развития личности  в целом. 

2.2.14 Коррекционно-развивающий курс «Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа» 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Индивидуальная и 
подгрупповая логопедическая работа» на уровне начального общего образования 
обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» включает в себя 

работу по коррекции устной и письменной речи у обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, для которых характерно: полиморфное нарушение звукопроизношения; нарушение 
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; ограниченный 
словарный запас; выраженные аграмматизмы, нарушение связной речи, нарушение 
процессов чтения и письма.  Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено 
на речевую систему в целом. При составлении учебной программы использовались 
методические рекомендации ведущих специалистов в области логопедии Л.Н.Ефименковой, 
Е.В.Мазановой, И.Н.Садовниковой и других авторов. 

Целью программ индивидуальной и подгрупповой логопедической работы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программы индивидуальной и подгрупповой логопедической работы обеспечивает: 
−  выявление особых, образовательных, потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии и удовлетворение 
особы образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и 
речевых расстройств в синдроме речевой патологии. 
−  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
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−  возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

Задачи программы: 
−  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
−  определение особых, образовательных, потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 
−  повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 
образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 
недоразвития; 
−  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции; 
−  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам. 

Для реализации коррекционного курса учитель- логопед применяет основные формы 
организации деятельности учащихся: подгрупповая работа, работа в парах, индивидуальная 
Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: игровые, наглядно – 
демонстрационные, практические, словесные. 

Индивидуальные занятия включают  обследование учащихся, преодоление 
индивидуальных речевых нарушений учащихся (в течение года). 

Развитие речевой моторики и коррекция недостатков произношения звуков у учащихся 
с нарушением подвижности или строения артикуляционного аппарата. Коррекция 
недостатков произношения звуков у вновь поступивших учащихся. 

Закрепление правильного произношения и дифференциация звуков. Преодоление 
трудностей, связанных с произношением слов сложного слогового состава. 

Устранение индивидуальных отклонений в письме и чтении вновь поступивших    
учащихся с особо    сложными    нарушениям речи. 

Преодоление индивидуальных затруднений в овладении словарем и грамматическим 
строем речи. 

Выделяются также следующие задачи: преодоление затруднений, связанных с 
произношением слов сложного слогового состава и ритмической структуры речи; 
устранение индивидуальных отклонений в письме и чтении. 

 Закрепление и доработка навыка правильного произношения усвоенных ранее звуков и 
дальнейшее формирование навыка произнесения слов, словосочетаний и связных текстов, 
так как для всех учащихся, как имеющих моторную недостаточность, так и немеющих 
нарушений функции артикуляционного аппарата, характерна нечеткая артикуляция в 
речевом потоке. Дальнейшее развитие фонематического восприятия, работа над 
выразительностью речи, над дикцией, словесным логическим ударением. 

Постоянная тренировка и совершенствование произносительной стороны речи у детей, 
имеющих нарушения в строении артикуляционного аппарата. При проведении занятий с 
данной категорией детей необходимо предусматривать упражнения, направленные на 
развитие подвижности артикуляционного аппарата; отработку четкого произнесения гласных 
звуков, постоянную тренировку отработанных согласных звуков в различных сочетаниях; 
систематическую коррекцию дефектных звуков и работу над внятностью речи; упражнения, 
устраняющие назальный (носовой) оттенок речи. 

Подгрупповая работа  организуется с целью преодоления недостатков речи и письма. 
При работе над устранением дисграфии придерживаются следующих этапов:  
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− уточнение артикуляции звуков, смешиваемых в письме;  
− дифференциация смешиваемых звуков после отработки их отчетливого произнесения; 

закрепление соответствующих графем;  
− дифференциация смешиваемых букв (в письменной форме); упражнения в письме и 

чтении слов и предложений, включающих отработанные звуки; 
− преодоление аграмматизма.  

 На каждого ученика школы ежегодно оформляется речевая карта. В речевую карту 
заносятся результаты обследования ребенка на начало учебного года вне зависимости от 
того, в каком классе он учится, Обследование всех учащихся класса проводится учителем в 
1—2-ю недели сентября. На протяжении учебного года вносятся краткие записи о том, над 
какими дефектами речевого развития работал учитель с учеником в течение года, и 
результаты этой работы. 

Основные разделы построения курса 
Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, при этом на каждом из этапов 

решается определённая педагогическая задача, подчинённая общей цели: 
Целью подготовительного этапа является включение ребёнка в целенаправленный 

логопедический процесс. Задачей подготовительного этапа является    всесторонняя 
подготовка ребёнка к кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям; 
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 
Целью второго этапа по формированию первичных произносительных умений и 

навыков является сформирование у ребёнка первоначальных умений правильного 
произнесения звука на специально подобранном речевом материале. А основными задачами 
2 этапа логопедического воздействия являются: устранение дефектного звукопроизношения; 
развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 
акустически; формирование практических умений и навыков пользования исправленной 
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Основной целью на этапе формирования коммуникативных умений и навыков является 
формирование у учащихся (1-4 классов) умений и навыки безошибочного употребления 
звуков речи во всех ситуациях общения. 

Индивидуальная логопедическая работа по коррекции звукопроизношения 
1 дополнительный класс 

Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения   занимает важное место в 
процессе коррекции нарушений развития обучающихся с тяжелыми речевыми 
расстройствами.  Организация учебной деятельности  учащегося тесно связана с проблемой 
развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 
достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 
сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), 
а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 
общения. Нарушения речи у обучающихся носят характер системного недоразвития речи 
тяжелой степени, для которого характерно: полиморфное нарушение звукопроизношения; 
недостаточность сформированности фонематического восприятия и фонематического 
анализа и синтеза; ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, 
проявляющиеся в нарушении как сложных, так и простых форм словоизменения и 
словообразования: в неправильном употреблении падежных форм существительных и 
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прилагательных, в нарушении предложно-падежных конструкций, согласовании 
прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 
словообразования; отсутствие связной речи. Поэтому логопедическое воздействие должно 
быть направлено на речевую систему в целом. 

 При составлении учебной программы использовались методические рекомендации 
ведущих специалистов в области коррекционной педагогики И.Н.Садовниковой,   
Л.Н.Ефименковой, Л.Г.Парамоновой, Е.В.Мазановой, Р.И.Лалаевой и других авторов. 
Разработана программа в целях оказания логопедической помощи детям с речевыми 
нарушениями, обучающихся в классах для детей с ОВЗ по адаптированным программам, у 
которых выявлены недостатки чтения и письма, обусловленные недостаточной 
сформированностью фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств речи. 

Данная программа используется в системе непрерывного процесса логопедического 
сопровождения детей с ОВЗ, нуждающихся в организации специальных условий обучения с 
учетом особых образовательных потребностей. 

Нарушения звукопроизношения частично или полностью препятствуют речевому 
общению, ограничивают возможность познавательного развития и социокультурной 
адаптации детей. Логопедическое же воздействие имеет своей целью направленную 
стимуляцию речевого развития с учѐтом нарушенной функции речевого механизма, 
коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей системы речевой 
деятельности. Самыми распространѐнными недостатками речи у детей являются различные 
виды нарушений звукопроизношения: неумение произносить тот или иной звук, замена 
одного звука другим, искажения имеющегося звука. Нарушения в произношении звуков у 
учащихся с ОВЗ  не устраняются сами по себе, но преодолеваются при правильно 
построенной коррекционно-логопедической  работе по их исправлению. В процессе 
школьного обучения речевые нарушения могут отражаются на успеваемости, а также на 
письменной речи. Младшие школьники большей частью пишут так, как говорят. Часто 
орфографическая грамотность страдает из-за неправильного звучания, что говорит о тесной 
взаимосвязи между этими процессами и влияет на качество обучения. Программа 
реализуется в ходе индивидуальных логопедических занятий. Программа рассчитана на один 
год обучения. Целью логопедической работы является формирование умений и навыков 
правильного воспроизведения звуков речи. Задачи: научить узнавать звуки речи, не 
смешивать их в восприятии; научить отличать нормированное произнесение звука от 
ненормированного; осуществлять слуховой контроль за собственным   произношением; 
оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; принимать необходимые 
артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука; 
варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости  от их сочетаемости с другими 
звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

Учитывая тяжелые речевые расстройства речи обучающихся с ОВЗ, на каждом 
индивидуальном занятии по коррекции звукопроизношения ставятся комплексные задачи, 
направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех ком-
понентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 
грамматического, семантического). 

На занятиях по коррекции  звукопроизношения в I дополнительном классе необходимо 
формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 
произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 
нижнереберный),правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 
моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 
Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, 
т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать 
различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение 
(стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, 
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выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общи-
ми суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

 Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 
коррекции звукопроизношения» направлен на достижение следующих задач 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов: развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе 
устной речи: оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, 
голос, артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие; обучить 
нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка; 
сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, интонационную 
выразительность, логическое ударение);развить функции фонематической системы 
(включающие процессы звукового анализа, синтеза, восприятия и 
представления);способствовать компенсации  нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 
сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить значения 
слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 
словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций предложений);развить  коммуникативную функцию речи: 
формировать умение планировать собственное связное высказывание; самостоятельно 
определять и адекватно использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной 
установкой и задачами коммуникации; развить навыки языкового анализа и синтеза на 
уровне слова, словосочетания, предложения и текста, закрепить  связи между произнесением 
звука и его графическим изображением на письме. автоматизировать смешиваемые и 
взаимозаменяемые буквы, дифференцировать смешиваемые и взаимозаменяемые буквы. 
способствовать компенсации нарушения чтения и письма. 

Индивидуальный план по коррекции звукопроизношения составляется индивидуально 
на каждого обучающегося и реализуется исходя из его индивидуальных особенностей 
речевого развития. Процесс правильного формирования произношения у детей является 
особо сложным процессом. Трудности возникают при обучении управления собственными 
органами речи, восприятия обращенной к ним речи, осуществлении наблюдений за 
собственной речью, а также речью окружающих. Большинство детей с ТНР подвержены 
задержке этого процесса. На индивидуальных занятиях по коррекции звукопроизношения 
формируется правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение 
звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается 
основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 
дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы:- развитие артикуляторной моторики; - развитие дыхания и 
голосообразования;- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; - 
дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;- формирование всех уровней 
языкового анализа и синтеза;- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;-
формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 
логического и словесно-фразового ударения). 

Содержание коррекционного курса «Индивидуальная логопедическая работа по 
коррекции звукопроизношения» 1 дополнительный класс 

Выявление недостатков в формировании устной речи: 
А. Обследование состояния артикуляционной моторики включает задания по 

выполнению артикуляционных проб: 
1) движения нижней челюсти (подвигать нижней челюстью влево-вправо); 
2) движения губ («Улыбка», «Трубочка», чередование указанных упражнений, поднять 

верхнюю губу, обнажив верхние зубы); 
3) движения языка (Упражнения «Лопата», «Жало», «Качели», «Маятник». 
Б. Обследование состояния грамматического строя речи:  
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1) употребление существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа (например, лист-листья, пень-пни);  

2) образование существительных множественного числа в родительном падеже 
(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам);  

3). Образование названий детенышей животных с суффиксами –ат-ят. С опорой на 
картинку ребенку предлагается назвать детенышей животных (У медведицы-медвежата, у 
бобрихи-бобрята); 

 4) Образование относительных прилагательных (крепость из снега «Какая?», носки из 
шерсти «какие?») 

В. Диагностика уровня сформированности фонематического восприятия, навыков 
фонематического анализа и синтеза: 

 1. Выделение согласного звука в заданной последовательности («Назови первый звук в 
слове крыша»; «Назови третий звук в слове стакан», «Назови последний звук в слове»; 

  2. Определение количества и последовательности звуков в слове (предлагаются 
задания по нарастающей сложности, состоящие из трёх, пяти, семи звуков: рак, сумка, 
диктант); 

3. Повторение слогов с оппозиционными звуками (ребенку предлагается на слух 
повторить серию слогов со звуками свистящих и шипящих групп), например, са- ша-са; жа-
ша-жа. 

Г. Изучение импрессивной и экспрессивной речи: 
1) понимание имен существительных. Используются листы с изображенными на них 

предметами по следующим лексическим темам: «Одежда «Обувь», «Ягоды», «Мебель», 
«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», на каждом листе изображено по 
6—8 предметов по одной из лексических тем;  

2) выявление способности ребенка к обобщению по следующим лексическим темам: 
«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 
выше темам. 

3) Исследование понимания ребенком глаголов (Кто строит? убирает? продает? 
покупает?) 

4) Определение способности ребенка к обобщению (ребенок получает задание «назвать 
одним словом» изображения нескольких ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме 
того, логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 
следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, 
горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать. 

Д. Выявление нарушений звукопроизношения всех групп звуков: 
1. гласные, глухие и звонкие парные согласные в твердом и мягком звучании, 

свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные. Позицию нарушения звука (изолировано, в 
словах, в предложениях). Характер нарушения (замены, искажения, смешения, пропуски). 

2. Произношение звуков в словах и предложениях проверяется двумя способами: 
ребенку предлагают самостоятельно назвать картинки и составить предложения по 
картинкам; ребенку предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и 
повторять предложения. 

Е. Исследование состояния ручной моторики:  
1.Проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает 
ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека.  

2. Навыки манипуляций с предметами (ребенку предлагается показать, как он 
расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 
ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата). 

А. Знакомство с органами артикуляции: 
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 1. Уточняется названия органов артикуляции: рот, верхняя и нижняя губа, верхние и 
нижние зубы, язык, кончик языка, середина языка; 

2. Знакомство ребенка с местонахождением и названием следующих органов 
артикуляции: небо, бугорки за верхними зубами3.Закрепление пространственных 
представлений: вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад (Упражнения «Сделай два шага 
вперед, один назад», «Поверни голову направо, а затем налево»)Ознакомление детей с 
понятием «неречевые и речевые звуки речи». 

 Б. Выделение звуков в звуком и словарном  ряду: 
 1) дидактическое упражнение “Поймай звук”. В этом задании ребёнок должен каким-

то образом отреагировать на услышанный заданный звук, например, «Когда услышишь звук 
«__» – «песенку ___» – хлопни в ладоши (топни ногой, подпрыгни, кивни головой, закрой 
глаза, покажи картинку (символ, букву, подними флажок и др. варианты). Сначала звуковой 
ряд не должен содержать оппозиционных звуков. 

2) «Поймай слово» Если услышишь слово со звуком «__», хлопни в ладоши (возможны 
разные варианты)». 

3) «Звуковая мозаика» Для игры нужна карточка с клетками 3х3 (4х4). Взрослый 
произносит слова. Если в слове есть заданный звук, то ребёнок выкладывает в клетке квадрат 
определённого цвета, если нет – клетка остаётся пустой. Выкладывать квадраты нужно в 
направлении письма и чтения (слева направо и сверху вниз). В результате получается узор. 
Можно предложить ребёнку подумать, что он напоминает. Следует отметить, что сначала в 
словах, предлагаемых ребёнку для прослушивания не должно быть оппозиционных звуков.  

4) «Лишнее слово» Взрослый называет 3 слова с заданным звуком, а одно – без этого 
звука. Ребёнок называет лишнее слово, например,  «санки, кот, лес, сок». 

В. Формирование артикуляционной базы звука, т.е артикуляционных умений и 
навыков. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание артикуляционной базы 
звука). Артикуляционная гимнастика (подготовка речеслухового и речедвигательного 
анализатора к правильному восприятию и воспроизведению звуков. 

Г. Вызывание звука по подражанию: 
−  песенка самолетика; 
−  как бормочет индюк? 
−  как гудит пароход? 

Д. Формирование и развитие мелкой моторики в процессе систематических тренировок 
Е.  Упражнения на речевое дыхание.   
А. Постановка звука в последовательности 

−  свистящие: с, з, ц;  
−  шипящие: ш, ж; 
−  аффрикаты: ч, щ 
−  сонорный: л; 
−  сонорные: р, рь; 

Постановка звука («Цветные дорожки»), «Песня змеи», «Кто как поёт?», «Самолет».» 
«Лети» (веди пальчиком) по красной дорожке и гуди:» Л-Л-Л… (губы в улыбке, широкий 
кончик языка прижат к бугоркам за верхними зубами). Старайся гудеть долго, без остановок, 
чтобы самолет не упал в море. «Кто  рычит?» Упражнение «Пчелка жужжит». Помоги 
пчелке собрать с цветов вкусный нектар и отнести его в улей. Проводи пальчиком по 
дорожке, произнося отчетливо: Ж-Ж-Ж… (губы выдвинуты вперёд и округлены. Кончик 
языка поднят к передней части нёба, но не касается его. Боковые края языка прижаты к 
верхним коренным зубам. Спинка языка приподнята) Упражнение «Не разбуди Катю». 
Цыпленок Цып решил попросить всех во дворе не шуметь, пока спит его хозяйка Катя. 
Помоги цыпленку. Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо Ц-Ц_Ц. 
Упражнение «Холодный ветерок». Помоги снежинкам долететь до Снегурочки. Проводи 
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пальчиком по дорожке, произнося четко звук С-С-С.. При произношении звука «С» ветерок 
должен быть холодный, чтобы снежинки не растаяли (поднести лаДонь ко рту и проверить). 

Б. Автоматизация поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением 
согласных звуков. «Проверь колеса у поезда?» Дотрагиваясь до каждого колеса, повторяй по 
три слога: «ЧА-ЧА-ЧА».  «Горки». Скатываясь с каждой горки (проводя пальчиком), 
произнеси: А-ЛЛ, А-ЛЛ. Теперь повторяй слоги ОЛ, УЛ, ИЛ. Теперь надо «затянуть» санки 
на горку. «Тяни» санки вверх (веди пальчиком) и медленно произноси: ЛЛЛА,ЛЛА,Лла, 
затем ЛЛЫ,ЛЛЫ,ЛЛЫ. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации 
в слогах в той же последовательности. «Лабиринт с проговариванием», «Доскажи словечко» 
Я произнесу начало преДложения, а ты выбери подходящее слово-картинку и закончи его. 
Например: Соня ест вкусный….(ананас) «Фотограф». С помощью волшебного фотоаппарата 
«сфотографируй»(запомни) как можно больше картинок. Педагог закрывает картинки и и и 
просит назвать сфотографированные картинки. 

Упражнение «Половинки» Послушай слог-начало (конец) слова. Посмотри на 
картинки. Найди  соответствующую картинку, назови  недостающий слог и все слово 
целиком. Например: авто…-бус. «Веселый поезд». Помоги пассажирам отправиться в 
веселое путешествие. Назови каждого пассажира, выделяя звук З. Прохлопай в ладоши 
количество слогов в каждом слове, и ты узнаешь, кто в каком вагоне поедет (количество 
слогов совпадает с количеством окошек вагончика. Проведи линию дорожку от каждого 
пассажира его вагончику, «Раскрась звуковую схему». Используя цветные карандаши, 
раскрась звуковую схему каждого слова. Синим цветом обозначить твердые согласные 
звуки, зеленым цветом-мягкие согласные звуки, красным-гласные звуки. Назови слова, 
схемы которых одинаковы. «Новые слова», «Подбери слова на заданные слоги» 

Автоматизация звука в предложениях. .«Составь предложение»(по схемам с опорой на 
картинки), «Подружи слова»,  «Исправь предложение»,. Послушай предложения, которые 
придумал Слава. (работа со звуком «С». Найди ошибки и исправь их. Например: На следах 
остался снег. На посуду поставили стол. Сосна сидит на сове. «Закончи предложение по 
картитнке», «Рифмы» -Послушай начало фразы. Закончи фразы подходящими словами и 
повтори их полностью.Справиться с заданием тебе помогут картинки. Например: За-за-заза-
за-за-вот в саду стоит ….., «Расшифруй предложение» Выделение звука в словах, 
предложениях. Пальчиковая гимнастика. Работа над звуковым анализом и синтезом. 
Лексико-грамматические задания. Графомоторные упражнения. 

Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, 
загадках, потешках, стихах. Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов 
по картинке, по серии картинок и т.д. Упражнение «Пересказ  с картинками». Повтори 
каждое предложение, заменяя картинки соответствующими словами. Перескажи рассказ с 
самого начала. Придумай название рассказу. 

Упражнение «Слова подскажут цифру». Помоги расколдовать непонятный рассказ. 
Послушай его внимательно. Если услышишь название цифры, найди картинку рядом с этой 
цифрой 

Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи: в играх, экскурсиях, на 
прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся. Дифференциация поставленных и 
автоматизированных звуков. Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-
грамматические задания. Графомоторные упражнения. Пальчиковая гимнастика. 

Итоговый мониторинг.  
Оценка результативности коррекционной работы.  
Определение перспективы дальнейшей деятельности.  
Содержания коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа» 1 класс 
Содержание курса направлено на формирование положительного отношения к чистому 

и ясному произношению и грамотному письму стремление к общению, усвоению новых 
знаний, понимание того, что красивая речь и грамотное письмо являются показателем 
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культуры человека. Логопедические занятия являются средством развития высших 
психических функций, интеллектуальных и творческих способностей у обучающихся. 
Успехи в обучении способствуют социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего 
речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. 

Курс программы 1 класса предназначен для коррекции нарушений звукопроизношения 
и коррекцию дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза у обучающихся с   
дизартрией, ринолалией, моторной алалией. 

Анализируя работы детей с данной формой дисграфии, можно сделать вывод о том, то 
у детей данной группы встречаются: 
− пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: 

персеверации (циклические повторения) и антиципации (замены предшествующих букв 
последующими); 
− замены или смешения букв по акустико-артикуляционному сходству: звонкие – глухие 

согласные, лабиализованные гласные (О-У, Ё-Ю), соноры, свистящие и шипящие звуки, 
аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их 
компонентами (Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч-Ш, Ц-ТС) 
− раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, контаминации (смешение элементов слов), вставки, 
перестановки, пропуски и повторы слов; 
− нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложений. 
Цель курса: Формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков 

речи, коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.   
Задачи: 

− формировать умение узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 
− учить отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 
− учить осуществлять контроль за собственным произнесением и оценивать качество 

воспроизводимых в собственной речи звуков; 
− учить принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие 

нормированный акустический эффект звука; 
− развивать умение безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи. 
− Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 

ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с 
нарушением письма. 
− Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с 

опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 
ощущения. 
− Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые 

звуки. 
− Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков. 
Подготовительный этап Развитие ручной моторики. Развитие речевого дыхания и 

голоса. Знакомство с артикуляционным аппаратом. Развитие артикуляционной моторики. 
Развитие слухового восприятия и внимания 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков Постановка звука. 
Развитие восприятия речи, формирование фонематического анализа, развитие 
артикуляционной моторики, работа по непосредственной постановке звука. Уточнение 
артикуляции звука. Закрепления связи звука и буквы. Автоматизация звука      
Автоматизация звука в прямых, закрытых, со стечением согласных слогах, словах, 
предложениях, текстах, связной речи. Автоматизация в двух-, трехсложных словах. 
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Этап формирования коммуникативных умений и навыков Дифференциация звуков     
Дифференциация звуков по твердости – мягкости, звонкости – глухости в слогах, словах, 
предложениях. Формирование фонематического анализа и синтеза. Параллельно   с    
коррекций    звукопроизношения    идёт     работа   над совершенствованием 
фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, развитием связной 
выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. Систематически используются 
упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении 
материале.  

Содержания коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа» 2 класс 

 Курс программы 2 класса предназначен для коррекции нарушений звукопроизношения 
и коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза у обучающихся с   
дизартрией, ринолалией, моторной алалией. 

Анализируя работы детей с данной формой дисграфии, можно сделать вывод о том, то 
у детей данной группы встречаются: 
− пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: 

персеверации (циклические повторения) и антиципации (замены предшествующих букв 
последующими); 
− замены или смешения букв по акустико-артикуляционному сходству: звонкие – глухие 

согласные, лабиализованные гласные (О-У, Ё-Ю), соноры, свистящие и шипящие звуки, 
аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их 
компонентами (Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч-Ш, Ц-ТС) 
− раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, контаминации (смешение элементов слов), вставки, 
перестановки, пропуски и повторы слов; 
− нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложений. 
Цель курса: формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков 

речи, коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.   
Задачи курса: формировать умение узнавать звуки речи и не смешивать их в 

восприятии; учить отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; учить 
осуществлять контроль за собственным произнесением и оценивать качество 
воспроизводимых в собственной речи звуков; учить принимать необходимые 
артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука; 
развивать умение безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи. Развитие 
связной речи, фонематического восприятия, пространственного ориентирования, 
артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с нарушением 
письма. Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с 
опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 
ощущения. Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме 
смешиваемые звуки. Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные 
диктанты с использованием оппозиционных звуков. 

Подготовительный этап включает развитие ручной моторики. Развитие речевого 
дыхания и голоса. Знакомство с артикуляционным аппаратом. Развитие артикуляционной 
моторики. Развитие слухового восприятия и внимания 

На этапе формирования первичных произносительных умений и навыков 
осуществляется постановка отрабатываемого звука (развитие восприятия речи, 
формирование фонематического анализа, развитие артикуляционной моторики, работа по 
непосредственной постановке звука. Уточнение артикуляции звука. Закрепления связи звука 
и буквы и автоматизация звука в прямых, закрытых, со стечением согласных слогах, словах, 
предложениях, текстах, связной речи. Автоматизация в двух-, трехсложных словах. 
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На этапе формирования коммуникативных умений и навыков осуществляется    
Дифференциация согласных звуков по твердости – мягкости, звонкости – глухости в слогах, 
словах, предложениях. Формирование фонематического анализа и синтеза. 

Параллельно   с    коррекций    звукопроизношения    идёт     работа   над 
совершенствованием фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 
развитием связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 
Систематически используются упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 
отработанном в произношении материале.  

Содержания коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа» 3 класс 

 Название курса – индивидуальная логопедическая работа, которая включает в себя: 
коррекцию акустической дисграфии и коррекцию звукопроизношения 

Программа составлена для обучающихся 3класса, со сложной структурой речевого 
дефекта (общее недоразвитие речи II- III уровня, псевдобульбарная дизартрия легкой и 
средней степени тяжести, моторная алалия). При акустической дисграфии происходит 
нарушение слуховых дифференцировок. произношение звуков у детей, как правило, 
нормальное. Это обусловлено тем, что для выделения фонемы и правильного письма 
необходима более тонкая слуховая (дифференциация, чем для устной речи. В устной речи 
небольшая недостаточность д слуховой дифференциации звуков может компенсироваться 
смысловой избыточностью, а также за счет автоматизированных в речевом опыте моторных 
стереотипов, кинестетических образов слов. В процессе письма для правильного различения 
и выбора фонемы необходим тонкий анализ всех акустических признаков звука, причем этот 
анализ осуществляется во внутреннем плане, на основе следовой деятельности, по 
представлению. Иногда у детей с этой формой дисграфии отмечается неточность 
кинестетических образов звуков, которая препятствует правильному выбору фонемы и ее 
соотнесению с буквой. 

Анализируя работы детей с данной формой дисграфии, можно сделать вывод о том, то 
у детей данной группы встречаются следующие замены или смешения букв по акустико-
артикуляционному сходству: звонкие - глухие согласные (Б - П, В - Ф, Г - К, Д - Т, 3 - С, Ж-
Ш); лабиализованные гласные (О - У, Ё - Ю); соноры (Л, М, Н, Р, Й); свистящие и шипящие 
звуки (С - Ш, 3 - Ж, СЬ - Щ); аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой 
и составляющими их компонентами (Ч - Щ, Ч - Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч--Ш, Ц-ТС). 

Основными задачами коррекционного обучения детей с акустической формой 
дисграфии являются следующие: развитие фонематического восприятия, обучение простым 
и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов., уточнение и сопоставление 
звуков в произносительном плане с опорой на слуховое и зрительное восприятие, а же на 
тактильные и кинестетические ощущения. Выделение определенных звуков на уровне слога, 
слова, словосочетания, предложения текста. Определение положения звука по отношению к 
другим 

Предлагаемая последовательность ознакомления со звуками и буквами отличается от 
традиционной школьной программы и опирается на порядок появления и формирования 
звуков в онтогенезе: сначала изучаются и дифференцируются гласные звуки, затем 
согласные (сначала свистящие, а затем - шипящие, аффрикаты и соноры). 

Работу над мягкими и твердыми согласными связывают с дифференциацией гласных I 
и II ряда. Работу по дифференциации звонких и глухих согласных целесообразно начинать 
со звуков, при произнесении которых легко ощущается работа голосовых связок. Строить ее 
нужно в следующей последовательности: 3 - С, Ж - Ш, В - Ф, Б - П, Д - Т. Г -К. 

В процессе работы дети овладевают анализом все более и более сложных слов. Они 
учатся вслушиваться в звуки речи, сравнивать слова по звуковым моделям, находить в них 
сходство и различие. 
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Форма занятий может быть фронтальной и подгрупповой, но также не исключена 
возможность частичного или полного использования предлагаемого материала на 
индивидуальных занятиях по устранению акустической дисграфии. 

В каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций и 
физминутки, содержание которых связано с темой занятия. 

Большое внимание в ходе предлагаемых занятий уделяется припоминанию 
литературных произведений, герои которых «присутствуют» на занятии, все это помогает 
параллельно вести работу по развитию связной речи. 

Выполнение заданий на доске, на карточках, в рабочих альбомах создает условия для 
решения специальных задач: обогащение зрительных представлений, развитие зрительно-
двигательной координации, стимуляция познавательной активности, включение 
мыслительных операций, развитие неречевых процессов. 

Коррекционно-логопедическая работа традиционно проводится в три этапа.  
I. Подготовительный. Основные задачи и направления работы подготовительного 

этапа: развитие слухового и зрительного внимания, развитие слуховых дифференцировок. 
развитие фонематического восприятия, уточнение артикуляции звуков в слуховом и 
произносительном плане.  

П. Основной. Основные задачи и направления работы основного этапа: развитие 
слухового и зрительного внимания; развитие фонематического анализа и синтеза; развитие 
слуховых дифференцировок (проводится дифференциация оппозиционных ^ков на уровне 
слога, слова, словосочетания, предложения и текста).  

III. Заключительный. Основные задачи и направления работы заключительного этапа: 
закрепление полученных знаний, перенос полученных умений и знаний на другие виды 
деятельности. Предлагаемая методика обучения строится с учетом речевого онтогенеза, 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, системности и последовательности в 
подаче лингвистического материала, комплексности при преодолении выявленных 
нарушений письменной речи. 

К концу обучения учащиеся должны, знать: 
− термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.; 
− все буквы и звуки родного языка; 
− отличительные признаки гласных и согласных звуков; 
− гласные и согласные звуки; 
− твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 
− пары гласных запасов; пары согласных звуков по твердости - мягкости, по звонкости -

глухости; 
К концу обучения дети должны уметь: 

− узнавать и различать гласные и согласные звуки; 
− обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 
− использовать гласные буквы II ряда или Ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 
− производить фонетический разбор слова; 
− производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 
− писать слова с гласными II ряда, а также буквами Ь и Ъ; 
− подбирать слова на заданный звук; 
− сравнивать слова со сходными звуками; 
− строить звуковые схемы слогов и слов; 
− составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 
− восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 
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− самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 
использованием оппозиционных звуков. 

Содержания коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа» 4 класс 

Название курса – индивидуальная логопедическая работа, которая включает в себя:- 
коррекцию аграмматической дисграфии; коррекцию звукопроизношения 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи у детей 
(дисграфия и дислексия) в настоящее время является одной из самых актуальных задач 
логопедии. С каждым годом в начальных классах школ увеличивается количество детей с 
различными видами дисграфии. Аграмматическая форма дисграфии появляется у детей на 
почве общего недоразвития речи (ОНР). Информированность грамматического, 
лексического и фонематического уровней речи ребенка проявляется на письме множеством 
специфических ошибок, которые не следует принимать за «описки». Такие ошибки могут 
повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения. У детей наблюдается в 
устной речи и на письме аграмматизм, который проявляется в искажении морфологической 
структуры слова, замене частей слова (префиксов, флексий), в нарушениях при составлении 
предложно-падежных конструкций, нарушениях согласования и словоизменения. При этой 
форме дисграфии отмечаются также сложности в построении сложных предложений, 
пропуски членов предложения, нарушение последовательности слов в предложении. 

Нарушение письма у учащегося при аграмматической дисграфии носит стойкий 
системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую 
систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта. Формирование 
морфологической структуры языка (навыков словообразования и словоизменения) и 
структуры предложения ведется параллельно и в той связи с развитием словаря, 
фонематического анализа и синтеза. 

Цель курса: Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 
ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с 
нарушением письма. Основные задачи: 
− формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с 

опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 
ощущения. 
− Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые 

звуки. 
− Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков. 
Программа составлена для обучающихся 4 класса, со сложной структурой речевого 

дефекта (общее недоразвитие речи 2 и 3 уровня, псевдобульбарная дизартрия легкой и 
средней степени тяжести). 

Коррекционная работа традиционно осуществляется  с учетом нескольких 
направлений, рекомендованных Р.И. Лалаевой: дифференциация речевых единиц (форм 
слова, структуры предложения в речи);автоматизация грамматических форм в импрессивной 
и экспрессивной речи; закрепление правильных грамматических форм в письменной речи. 

Коррекционная работа осуществляется с учетом закономерностей нормального 
онтогенеза в развитии лексической, морфологической и синтаксической системы языка. В 
процессе работы происходит постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого 
материала. Навыки словоизменения закрепляются сначала в словосочетаниях, затем в 
предложениях, далее - в связной речи. На начальном этапе работ проводится формирование 
навыка словоизменения в устной речи, а в дальнейшем - закрепление навыка словоизменения 
в письменной речи. 

Содержание коррекционной работы реализуется на протяжении трех взаимосвязанных 
этапов. 

На 1 этапе коррекционной работы решаются следующие задачи: 
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− обучение связности высказывания (соблюдение порядка слов в предложениях; 
− овладение навыком дифференциации связного текста от набора слов, словосочетаний, 

предложений и т.д. 
− построение высказывания без пропуска членов предложения и излишних повторений; 
− составление высказывания из 2-3 фраз, соединенных между собой цепным способом с 

использованием в качестве «скрепов» лексических повторов, личных местоимений, наречий 
(раньше, потом, там)  

1.Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей: образование 
уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами: (-к-, -ик-, -чик-) 
− образование и дифференциация возвратных и невозвратных глаголов; 
− образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин 

2. Формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм: 
− дифференциация именительного падежа единственного и множественного числа имен 

существительных; 
− отработка беспредложных конструкций существительных единственного числа; 
− согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в числе. 

    На 2 этапе коррекционной работы осуществляется усвоение языковых средств 
межфразовой связи: усвоение грамматических моделей словосочетаний и предложений; 
ознакомление с грамматическими признаками частей речи.  

Работа над словообразованием менее продуктивных моделей: уменьшительно-
ласкательные существительные с суффиксами (-оньк-, -еньк-, -ышк-),образование 
существительных с суффиксом ( -ниц-) 
− образование существительных с суффиксом ( -инк-); с суффиксом (-ин-) 
− образование и дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида; 
− притяжательные прилагательные с суффиксом -и-, без чередования; 
− относительные прилагательные с суффиксами -н-, -ан-, 

Коррекционная работа по формированию наиболее сложных и менее продуктивных 
форм словоизменения включает: понимание и употребление предложно-падежных 
конструкций с именами существительными в косвенных падежах; закрепление 
беспредложных форм существительных множественного числа; дифференциация глаголов 1, 
2, 3-го лица настоящего времени; согласование существительных и глаголов прошедшего 
времени в лице, числе и роде; согласование   прилагательного   и   существительного   в   
именительном падеже единственного и множественного числа. 

  На 3 этапе коррекционной работы проводится работа по следующим направлениям: 
овладение более сложными видами средств межфразовой связи, закрепление системы 
языковых средств, реализующих связность речи. Коррекционная работа по уточнению 
значения и звучания непродуктивных слово образовательных моделей: образование названий 
животных; притяжательные прилагательные с суффиксом – и -;  с чередованием;     
относительные прилагательные с суффиксами – ан -Закрепление более сложных по 
семантике и внешнему оформлению менее продуктивных форм словоизменения: 
закрепление навыка употребления предложно-падежных конструкций с именами 
существительными в косвенных падежах; согласование прилагательных и существительных 
в косвенных падежах; согласование местоимений с существительными. 

 Арамматическая дислексия и дисграфия связаны с недоразвитием грамматического 
строя речи. Поэтому большое внимание в коррекционной работе уделяется упорядочиванию 
грамматического строя речи учащихся. Для этого необходимо сформировать систему 
взаимосвязанных действий и операций с грамматическими элементами языка, научить 
правильно, отражать и дифференцировать в речи наиболее важные связи и отношения между 
словами, выражающиеся в грамматических категориях рода, числа, падежа, времени и т.д.  

    Овладение грамматическим строем языка, морфологическими и синтаксическими его 
элементами ведется в практическом плане, без излишнего употребления грамматических 
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терминов. Это достигается не путем механической тренировки в употреблении тех или иных 
форм, а путем сознательного различения, выделения и обобщения морфологических 
элементов слова, синтаксических конструкций, на которые направляется внимание детей. 
Выделяя ту или иную грамматическую категорию, форму или конструкцию предложения, 
учащихся подводят к определенным грамматическим обобщениям. 

    Обучение осуществляется на основе речевых образцов, по аналогии с которыми в 
дальнейшем составляются другие предложения. Применение метода моделирования 
позволяет уточнить представление учащихся о способах составления словосочетаний и 
предложений. Для этого можно использовать упражнения, предназначенные для 
формирования грамматических навыков на знакомом детям лексическом материале. Так, для 
того чтобы научить детей правильно выражать форму прямого дополнения, необходимо 
подвести к определенным обобщениям. 

    Дифференциация каждой грамматической формы предполагает следующую 
последовательность:  

1.Сравнение предметов, признаков, действий по картинкам, в реальной ситуации и 
выделение различий.  

2.Выделение общего грамматического значения ряда словоформ. 
3.Соотнесение выделенного значения с флексией.  
4.Фонематический анализ выделенной флексии.  
5.Письменное обозначение флексии.  
6.Закрепление связи грамматического значения и флексии в словосочетаниях. 
7.Закрепление форм словоизменения в предложениях и связной речи  
При определении последовательности работы над каждой грамматической формой 

вчитывается комплекс следующих факторов: продуктивность флексий, ударная флексия или 
безударная, характер ударения в корне (подвижное или постоянное), наличие или отсутствие 
вменений в основе слова при формообразовании. 

В процессе формирования навыков словообразования у школьников с аграмматической 
формой дислексии и дисграфии основное внимание уделяется организации прежде всего 
системы продуктивных моделей. Детей учат образовывать новые слова от заданных, 
группировать слова по общему признаку и тем самым приобщают их к анализу 
морфологической структуры слова. Развивающий эффект таких занятий достигается в 
результате того, что логопед обращает внимание на одну морфему до тех пор, пока дети не 
научатся ее выделять. Это достигается путем сопоставления анализируемого слова с 
производящим и со словами, подобранными по той же модели. 

 Планируемые результаты изучения курса  «Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа» 

Личностные результаты: 
− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
− овладение навыками внимательного и уважительного отношения к мнению педагога; 
− знание основных правил поведения на уроке; 
− формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты: 
− умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
− овладение логическими действиями сравнения, анализа и синтеза; 
− использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых 

объектов, схем решения учебных и практических задач; 
− умение построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
− овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов. 

Предметные результаты: 
− умение различать смешанные звуки; 
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− умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, соблюдая нормы 
звукопроизношения; 
− определять в словах место и последовательность звука: гласных и согласных звуков; 
− определять связи между произнесением звука и его графическим изображением на 

письме; 
− развить и расширить объём зрительной памяти, зрительное восприятие и представления; 
− автоматизировать и дифференцировать смешиваемых и взаимозаменяемых букв; 
− производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов; 
− определять количество, последовательность и место слов в предложении, предложений в 

тексте; 
Формы и способы контроля и самоконтроля 
Устный контроль и самоконтроль: рассказ, беседа, пересказ текста. Письменный 

контроль и самоконтроль: письменные упражнения, различные виды диктантов, изложение, 
тестовые задания. По типу участия органов чувств в оценке выполняемых операций: 
двигательный, зрительный, слуховой, комбинированный. 

Система оценивания результатов освоения программы. 
Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» не 

оценивается. Диагностические срезы проводятся в начале учебного года (сентябрь) и в конце 
года (май). По результатам диагностики составляется мониторинг. 

2.2.15 Курс внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности». 
Рабочая программа внеурочной деятельности по речевому развитию «Основы 

компьютерной грамотности» (направление общеинтеллектуального развития) на уровне 
начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
 Программа «Основы компьютерной грамотности» рассчитана на детей младшего 

школьного возраста, то есть для обучающихся 2 - 4 классов. Программа составлена с учетом 
санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей, обучающихся младшего школьного 
возраста. Во время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз, 
для рук. Занятия проводятся в нетрадиционной форме с использованием разнообразных 
дидактических игр. Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 
частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические.  

Одной из главных целей информатизации общеобразовательных учебных заведений является 
формирование информационной культуры учащихся, которая становится сегодня неотъемлемой 
составляющей общей культуры каждого человека и общества в целом. На современном этапе 
информатизации образования учебный предмет внеурочной деятельности «Основы компьютерной 
грамотности» является одной из важных составляющих формирования информационной 
компетенции учащихся, поэтому предмет «Основы компьютерной грамотности» как самостоятельная 
общеобразовательная дисциплина в современной школе должна соответствовать текущему 
состоянию и тенденциям развития информатики как науки в мировом сообществе.  

Цель: формирование информационно коммуникативных компетенций обучающихся.  
Задачи изучения основ информатики в начальной школе:  

− формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 
работы с ней (в частности, с использованием компьютера);  
− развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных 

в информатике (с применением формальной логики);  
− расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 
компьютерной грамотности». 

Личностные  
− внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  
− принятие образа «хорошего ученика»;  
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− положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса;  
− способность к самооценке;  
− начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Метапредметные 
 Познавательные  

− начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 
учебных заданий;  
− сбор информации;  
− обработка информации (с помощью ИКТ);  
− анализ информации;  
− передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  
− использовать общие приѐмы решения задач;  
− контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
− моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  
− подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  
− существенных признаков;  
− классификация по заданным критериям;  
− установление аналогий;  
− построение рассуждения;  

Предметные результаты курса 
− развитие коммуникативных способностей при поиске информации;  
− забота о здоровье при работе за компьютером;  
− освоение способов решения проблем творческого характера в учебных ситуациях;  
− формирование умений ставить цель при создании проекта, планировать достижение этой 

цели, представлять результаты работы;  
− формирование навыков использования возможностей ИКТ в других предметных 

областях;  
− знание правил поведения в компьютерном классе;  
− назначение основных устройств компьютера;  
− принципы создания, хранения, обработки и поиска информации на компьютере;  
− принципы обработки текстовой информации;  
− принципы обработки графической информации;  
− принципы построения мультимедийных презентаций  

 Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 
комбинированные уроки, которые состоят из теоретической и практической частей, причём большее 
количество времени занимает практическая часть. 

 При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 
− демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 
− фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 
− самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или нескольких занятий. 
Основное содержание курса 
Компьютер. Операционная система. Правила поведения и техника безопасности в 

кабинете ИВТ. Роль компьютера в жизни человека. Устройство компьютера. Освоение 
движений мышью. Освоение клавиатуры. Рабочий стол. Объекты рабочего стола, действия с 
ними. Запуск программ. Представление о папке. Создание папки на рабочем столе. 

Технология обработки текстовой информации.  Назначение и основные функции 
текстового редактора. Знакомство с интерфейсом текстового процессора Open Office Writer. 
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Настройка рабочей среды. Клавиатура: основные группы клавиш. Основные правила набора 
текста.Фрагмент текста, действия с ним. Изменение шрифта. Сохранение и открытие 
текстового документа. 

Технология обработки числовой информациии.   Назначение и функциональные 
возможности программы Калькулятор. Знакомство с интерфейсом программы. Настройка 
рабочей среды программы Калькулятор. Выполнение простейших вычислений. 

 Технология обработки графической информации.   Назначение и основные функции 
графического редактора KPaint. Знакомство синтерфейсом и настройка рабочей среды. 
Приемы создания изображений инструментами: Карандаш, Кисть, Распылитель, Заливка, 
прямоугольник, Эллипс, Линия, Кривая. Настройка инструментов Редактирование 
компьютерного рисунка. Фрагмент рисунка, действия с ним. Сохранение созданного рисунка. 
Открытие рисунка, сохраненного на диске.  

Алгоритмы.  закрепление знаний понятий файл и папка; усвоение основных понятий 
темы «Файловая структура диска»; операционная система; закрепление умений работать с 
объектами операционной системы Windows 

Группы объектов.  Описывают объект (предмет, существо, явление), называя его 
составные части и действия, которые выполняет объект (или выполняют над объектом),  

Множество.  Познакомить с понятиями «множество», «элемент множества», 
«подмножество»; научить определять число элементов множества; учить определять 
принадлежность элементов множеству и его подмножеству.  

Логические рассуждения. Познакомить с понятиями «аналогия», «аналогичный»; учить 
находить пары предметов с аналогичным составом, действиями, признаками. 

Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном классе. Упражнения и 
гимнастика для глаз.  

Информация. Закрепление знаний понятий файл и папка; усвоение основных понятий 
темы «Файловая структура диска»; операционная система; закрепление умений работать с 
объектами операционной системы Windows 

Понятие.  Понятие, объект (предмет, существо, явление), называя его составные части 
и действия, которые выполняет объект (или выполняют над объектом),  

 Модель.  Познакомить с понятиями «модель» учить определять модель. Управление 
Познакомить с понятиями «управление»; учить управлению действиями. 

2.2.16 Курс внеурочной деятельности «Робототехника»   
Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» (направление 

общеинтеллектуального развития) на уровне начального общего образования обучающихся с 
ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет 

существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и 
исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры 
узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования 
является овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 
моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 
свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие 
школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 
устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. 



260 
 

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных 
движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Обучающая среда позволяет учащимся использовать и развивать навыки конкретного 
познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым для 
учащихся является работа над проектами. И хотя этапы работы над проектом отличаются от 
этапов, по которым идет работа над проектами в средней школе, но цели остаются теми же. 
В ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с дополнительной 
литературой. Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и 
аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе занятий повышается 
коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих 
способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия помогают в усвоении 
математических и логических задач, связанных с объемом и площадью, а также в усвоении 
других математических знаний, так как для создания проектов требуется провести 
простейшие расчеты и сделать чертежи. У учащихся, занимающихся конструированием, 
улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа 
с мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь 
становится более логической. 

Образовательная система предлагает такие методики и такие решения, которые 
помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 
предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё 
собственное решение. Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного 
достижения. 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для младшего школьника мир 
техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 
почву для развития технических способностей детей.  

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, 
а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность школьников, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 
способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 
более высокий уровень развитие познавательной активности детей, а это – одна из 
составляющих успешности их дальнейшего обучения.  

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 
интеллектуального развития детей, обеспечивающее интеграцию различных видов 
деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе 
деятельностного подхода в обучении. 

Цель данного курса состоит в развитии интереса школьников к технике и 
техническому творчеству, развитие разносторонних способностей и интересов школьников. 

Задачи курса: 
− познакомить с практическим освоением технологии проектирования, моделирования и 

изготовления простейших технических моделей; 
− воспитать интерес к достижениям отечественных исследователей, естествоиспытателей 

и творцов техники; выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 
достичь успеха в техническом творчестве. 

В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с назначением, 
структурой и устройством роботов различных классов, с технологическими основами сборки 
и монтажа, основами электроники и вычислительной техники, средствами отображения 
информации, историей и перспективами развития робототехники. 

Учебные занятия предусматривают особое внимание соблюдению учащимися правил 
безопасности труда, противопожарных мероприятий, личной гигиены и санитарии, 
выполнению экологических требований при работе с робототехникой. 
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Основные формы и приемы работы с учащимися: беседа, ролевая игра, познавательная 
игра, задание по образцу (с использованием инструкции), творческое моделирование 
(создание модели-рисунка),  викторина,  проект. 

Учебный курс «Робототехника» входит в состав предметной области «Технология» и 
имеет межпредметные связи с предметными областями «Математика и информатика», 
«Естествознание». 

Содержание курса. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и 

расширение кругозора учащихся. Данный курс построен на основе интеграции с 
окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами по 
окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с постановкой 
новых учебных задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это стимулирует развитие 
познавательных интересов школьников, стремления к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. Предметное содержание программы 
направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 
действий, развитие логического мышления, пространственного воображения. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

Планируемые результаты реализации курса внеурочной деятельности 
«Робототехника»: 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа курса направлена на 
достижение трех категорий образовательных результатов: личностных, метапредметных, 
предметных.  

К личностным результатам освоения программы относятся:  
− понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных 
интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 
самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 
представлений о научной картине мира);  
− понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям 

труда, бережное отношение к результатам труда; навыки самообслуживания; понимание 
важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным профессиям (трудовое 
воспитание).  

Формирование личностных результатов происходит в основном за счет содержания и 
рекомендованной формы выполнения заданий.  

К метапредметным результатам освоения курса относятся:  
овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

− использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта;  
− проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой;  
− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;  
− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
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− определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 
объекты;  
− формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, 

измерения, классификации, сравнения); 
− создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств;  
− осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного);  

овладение регулятивными универсальными учебными действиями:  
− понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; o 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 
− оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них;  
− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок;  
овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

− использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения;  
− участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета;  

овладение умениями участвовать в совместной деятельности: o обсуждать и 
согласовывать способы достижения общего результата;  
− распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и 

выполнять поручения;  
овладение умениями работать с информацией:  

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей.  

Кроме того, освоение программы начального курса робототехники должно позволить 
достигнуть таких предметных результатов, как:  
− знание основных принципов механической передачи движения;  
− понимание влияния технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье;  
− знание области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств;  
− умение работать по предложенным инструкциям;  
− умение творчески подходить к решению задач, связанных с моделированием, или задач 

инженерного, творческого характера;  
− умение довести решение задачи до работающей модели;  
− умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

Ученики получат возможность:  
− развить творческое мышление при создании действующих моделей;  
− развить словарный запас и навыки общения при объяснении работы модели; 
− сформировать навыки проведения экспериментального исследования, оценки 

(измерения) влияния отдельных факторов;  
− развить навыки проведения систематических наблюдений и измерений;   
− сформировать навыки написания и воспроизведения сценария с использованием модели 

для наглядности и драматургического эффекта;  
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− развить мелкую мускулатуру пальцев и моторику кисти. 
Дети будут иметь представления: 

− о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 
− об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 
− о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 
− о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 
Контроль осуществляется в форме тестов, защиты проектов, самостоятельной 

разработки работ.  
Оценочные материалы: 

− Методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 
навыков: упражнения, индивидуальные задания. 
− Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: повседневное 

наблюдение за работой учащихся, устный опрос.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
Оценка результатов освоения программы осуществляется на основании результатов 

мониторинга.   
2.2.17 Курс внеурочной деятельности «Мастерская общения»   
Рабочая программа внеурочной деятельности по речевому развитию «Мастерская 

общения» (направление общеинтеллектуального развития) на уровне начального общего 
образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

      Данная программа разработана для обучащихся с ТНР (возраст 9-11 лет) и 
рассчитана на два года обучения. Именно на этой ступени образования создаются 
предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более сложных 
задач, связанных с обеспечением условий для речевого развития личности школьника, 
сознания, способностей и самостоятельности. 

 Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и 
оценку самого себя через посредство других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и 
объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни ребёнка 
общение является одним из важнейших факторов его психического развития. 

Вербальное и невербальное общение при дают возможность адаптироваться и 
социализироваться учащимся не только в стенах школы, но и за её пределами. Введение  
внеурочной деятельности  необходимо уже на первой ступени обучения.      

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 
разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые 
вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются 
этикетом. 

Речевой   этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных 
ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести 
себя за столом, разговаривать по телефону и т.д.). 
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Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и обладает 
такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное отношение 
к людям. 

Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое важное, 
чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В младшем школьном 
возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать. Следует 
показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания об основных 
принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, как ведёт себя ребёнок.  

Самый лучший способ прививать детям хорошие манеры – постоянно показывать им 
пример. Прав был А.С. Макаренко, говоря: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка 
только тогда, когда с ним разговариваете. Вы воспитываете его в каждый момент его 
жизни». 

 Основной задачей современной школы является всестороннее развитие личности. 
Реализация такого обучения требует специальной организации учебного процесса, в котором 
важнейшую роль будет играть учитель, его речевая культура и чистота языка. 

Одной из актуальных социально-педагогических проблем начальной школы является 
повышение уровня речевого развития учащихся, формирование речевых навыков и развитие 
мышления детей. 

Составной частью общей задачи обучения связной речи школьников является 
совершенствование стилистической грамотности учеников, воспитание грамотных 
культурных людей, а культура невозможна без общечеловеческих правил речевого общения. 
Высокая грамотность и культура речи – это культура умственного труда. Чтобы добиться 
высокой грамотности и культуры речи учащихся, нужна систематическая работа над речью и 
не только на уроках, но и после уроков, на занятиях внеурочной деятельности «Мастерская 
общения». 

Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека. Как и другие 
слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного 
совершенствования. Культура речи – особый раздел науки о языке, главным результатом 
изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно, она органически 
включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче 
мысли. 
Понятие высокой культуры условно включает два уровня. Первый – речь правильная, 
соответствующая нормам современного литературного языка, и второй – речь хорошая, 
«умелая, искусная» (Г. Винокур). Совершенствование речевой культуры – один из путей 
повышения общей культуры человека.  

Актуальность и значимость   Как известно, культурно-речевое воспитание детей – 
дело большой социальной значимости. Русский ученый А. М. Пешковский писал: «Там, где 
дети усиленно учатся говорить,…там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, 
потому что лучше понимают друг друга». 

       В эпоху бурного развития телевидения, компьютерных технологий проблема 
развития речи учащихся становится всё более и более актуальной. 

По наблюдениям психологов, дети, а чаще всего мальчики, не владеют в достаточной 
мере умением пересказывать, выражать эмоции. Их речь, как правило, бедна, однообразна. А 
ведь умение правильно говорить играет уникальную роль в становлении и речевом развитии 
человека. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - обучающиеся с 
выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 
собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 
механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 
сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более позднее, по 
сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 
речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается 
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недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 
снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим 
числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 
формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 
процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и 
регуляторной сферах. И чем раньше начинается речевое обучение ребёнка, тем больше 
возможностей для прочного овладения разносторонними коммуникативными умениями. 
Развитые коммуникативные умения предполагают способность человека в разных ситуациях 
общения эффективно осуществлять речевую деятельность, то есть уметь говорить и слушать 
других. 

Проблема формирования у учащихся с ТНР культуры речи как социально-необходимого 
качества личности, побудила разработать программу по дополнительному образованию 
внеурочной деятельности курса «Мастерская общения». В данной программе сочетаются все 
необходимые, доступные виды работ с обучающимися, для развития грамотной литературной 
речи и речевого этикета, так как основа культуры общения – это соблюдение этических норм 
речевого поведения. 

Из традиционной дидактики нам известно, что в основе обучения лежит ролевой 
принцип. Собеседники должны осознавать свои ролевые позиции (автор – читатель – критик, 
старший - младший, знакомый - незнакомый и др.) и соответственно, строить свое речевое 
поведение. 

Правильное использование этикетных форм в речи помогает установлению контакта 
между собеседниками, поддержанию общения, доброжелательности, взаимного внимания, 
что, в свою очередь, облегчает взаимопонимание между людьми. Развитие речи ребенка 
тесно связано с формированием интереса к речи вообще и к собственной речи в частности, с 
потребностью её совершенствования и обогащения. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 
−  определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
курса; 

−   в основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 
результаты;                                                                                                                         

−  в основе организации работы с детьми   системно-деятельностный подход. 
Курс внеурочной деятельности «Мастерская общения» важен с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Ни один из традиционных школьных 
предметов российского образования специально не учит речи. В основе всякого обучения 
лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновационный, практико-
ориентированный курс внеурочной деятельности  помогает решать задачи формирования 
универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 
общества. 

Содержание курса «Мастерская общения» даёт возможность младшему школьнику с 
ТНР познакомиться с закономерностями общения, освоить особенности коммуникативных 
отношений в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов 
в личной и общественной жизни. 

Цели по реализуемому направлению внеурочной деятельности  
1.Повышение уровня коммуникативной компетенции учащихся. 
2.Формирование умений и навыков культуры словоупотребления, произношения, 

развитие речи. 
Задачи курса  
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1.На основе анализа распространенных ошибок научить говорить правильно, 
продуманно использовать единицы русского языка в зависимости от речевых ситуаций. 

2.Совершенствовать умения и навыки в области русского литературного языка.  
3.Развивать речь на основе введения в активный словарь новых терминов и слов. 
Речевое обучение детей предполагает, во-первых, введение в их активный словарь 

достаточного количества этикетных стереотипов, во-вторых, формирование умения 
выбирать нужную форму с учётом ситуации общения (с кем, где, когда, зачем говоришь). В-
третьих, освоение ребёнком собственно речевых норм осуществляется в единстве с 
изучением общих правил культурного поведения. 

Курс «Мастерская общения» в школе – сугубо практический. Если мы действительно 
хотим обучающихся научить эффективному общению, т.е. такому общению, при котором 
говорящий достигает своей коммуникативной цели – убедить, утешить, склонить к какому-
нибудь действию и т.д., то на занятиях дети должны как можно больше сами говорить и 
писать. 

Большая часть времени уделяется практике. 
 Имеют место и такие методы и приемы работы, как вступительное и заключительное 

слово учителя, беседа и т.д. Однако особое место занимают специфические приемы работы, а 
именно: 

− риторический анализ устных и письменных текстов; 
− риторические задачи; 
− риторические игры. 

Риторический анализ   предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации (где, 
что, кому, зачем и т.д.) Вторая группа более сложных вопросов: 

− что сказал говорящий; 
− что хотел сказать; 
− что сказал ненамеренно. 

Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, 
но и в какой мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его 
речь была эффективной. 

При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь другого человека, 
но и свою собственную. 

Риторические задачи   основываются на определении всех значимых компонентов 
речевой ситуации: 

− кто говорит – пишет (адресант); 
− кому говорит – пишет (адресат); 
− почему (причина); 
− для чего, зачем (задача высказывания); 
− что – о чем (содержание высказывания); 
− как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 
− где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это 

важно); 
− когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для общения, если 

это важно. 
Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую роль и создать 

высказывание, учитывающее заданные компоненты. 
В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные 

ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери), 
учителя, директора школы, президента и т.д. В риторических задачах описываемые события 
могут также происходить и в воображаемых странах, тогда в них действуют воображаемые 
герои, в частности, сказочные персонажи. От их имени дети приветствуют и благодарят, 
извиняются и просят и т.п. Таким образом, риторические задачи, которые практиковались 
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еще в риторских школах Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, 
вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения, что чрезвычайно 
важно для того, чтобы оно было эффективным. 

        Риторические игры в отличие от риторических задач содержат соревновательный 
элемент и предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее 
расскажет, быстрее произнесет скороговорку, сочинит считалку и т.д.                                                                                                                          
Занятие имеет свою организационную специфику. Кроме запланированного программного 
материала, в него включаются как сквозные (но не обязательно все на каждом уроке): 
− Пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси шёпотом, но 

отчётливо…», «Задули свечу» (для развития дыхания) ; «Пусть сейчас прожужжит жук: 
«Ж-ж-ж»; комар: «З-з-з»; «Вспомним грустные стихи. Кто почитает?» и т.д. 

− Ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 
словообразовательных и т.д. норм литературного языка. 

− Импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие 
спонтанную (неподготовленную) речь. 

Эти виды работ, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, 
позволяют переключить ребят с одного вида деятельности на другой, снимают усталость. 
Поэтому, естественно, проводятся живо, на интересных примерах, с использованием 
различного рода мнемонических приёмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, 
песенок и музыкального сопровождения. 

В содержании работы курса «Мастерская общения» осуществляются тесные       
межпредметные связи: 

− с литературой, так как широко используются художественные произведения для 
иллюстрации языковых фактов,  в составлении устных и письменных рассказов о героях 
литературных произведений, умение пользоваться  основными формами речи (описание, 
рассуждение, повествование); 

− с уроками русского языка: умение анализировать риторические задачи, первые опыты 
пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй); 

− с уроками музыки, изобразительного искусства: использование репродукций картин 
известных художников, фонограмм; 

−  учитель опирается на знания, которые получены учащимися на уроках 
изобразительного искусства и музыки, что способствует эстетическому воспитанию 
учащихся. Это помогает выявлять основной замысел произведения, понимать язык этих 
видов искусств. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 
образам, цветовой гамме изображаемого. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение); практические; наглядные (показ 
видео и    мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 
коллективное чтение произведений на нравственные темы, инсценирование, практические 
занятия, конкурсы.                                                            

Программа рассчитана на 68 часов и предполагает проведение 1 занятие в неделю, 
которое состоит из теоретической и практической части.   Срок реализации 2 года (3-4 
классы, обучающиеся с ТНР): 3 класс – 34 часа.4 класс – 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания курса .Одним из результатов обучения является 
решение задач воспитания – осмысление и освоение  младшими школьниками системы 
ценностей. 

Ценность жизни человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего 
и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 
обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  
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Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 
выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 
так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 
т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, 
их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 
жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 
области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 
желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 
восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности   

Личностные результаты 
− ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого». 

− уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 
других народов. 

− освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 
− оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

− самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

− самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 
задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

− определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  
− определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
− определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  
− корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  
− использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  
− оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 
− ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала.   

− самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 

− отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников. 
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− извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
модель, иллюстрация и др.) 

− представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 
− анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 
− участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 
− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
− читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  
− выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 
− отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  
− критично относиться к своему мнению 
− понимать точку зрения другого  
− участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом 

  Ожидаемые результаты: 
− обогащение личного опыта общения детей; 
− ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 
− овладение нормами речевого этикета и культуры поведения; 
− овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ 

ученик», «взрослый ↔ ребенок». 
В конце курса ученик должен знать основные правила речевой культуры, владеть 

устной речью, зрительной памятью, логическим мышлением и языковой эрудицией, уметь 
правильно строить устные высказывания, работать в парах и точно выражать свои мысли. 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 
средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 
учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 
одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 
Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 
Театрализация «Театр вежливых ребят»; 
Устный журнал «О невежах и вежливости»; 
Дискуссия «Семь наших «Я», «Научись смотреть на себя со стороны».  
Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими 

работниками с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 

характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 
Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и 
выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности 
осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 
«Содержание программы». Формой предъявления результата является также участие 
школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной 
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деятельности за год (целесообразно – в конце каждой четверти). Результаты участия 
школьников в школьных, муниципальных, региональных, общероссийских конкурсах. 

2.2.18  Курс внеурочной деятельности «Речевой калейдоскоп» 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Речевой калейдоскоп» 

(общеинтеллектуальной направленности) разработана в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 
единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности для по формированию читательской 

грамотности (общеинтеллектуальное направление) «Речевой калейдоскоп» на уровне 
начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы.  

Чтение является важнейшим средством получения знаний, оно заложено в основу 
успешного обучения по основным учебным предметам; вместе с тем чтение – один из 
основных способов приобретения информации и во внеучебное время, один из каналов 
всестороннего воздействия на развитие обучающихся. Проблема овладения навыком чтения 
на сегодняшний день достаточно ярко выражена у многих современных детей. Это 
происходит из-за недостаточной сформированности необходимых базовых составляющих 
процесса чтения. К таким составляющим относятся: восприятие (акустическое, зрительное, 
пространственное), произвольное владение устной речью, способность к аналитико – 
синтетической речевой деятельности, сформированность функций памяти, достаточный 
уровень целенаправленной деятельности, произвольность владения функциями внимания, 
саморегуляции и контроля.   

Невозможно переоценить важность детского чтения. Чтение является не только 
источником развития личности, но и одним из гарантов её успешной социализации в 
обществе. От того, что читает ребенок, как он это делает, во многом зависит каким будет он 
сам в будущем и как будет воспринимать мир, в котором ему предстоит жить.   

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может 
способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 
использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение 
чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, 
мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки 
самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

Книга, как средство формирования личности, в век глобализации, не уходит на второй 
план. Интересная книга, прочитанная вдумчиво, наполняет душу и надолго остаётся в сердце 
ребенка. Поэтому важно, чтобы каждый школьник заинтересовался книгами, обрел свою 
любимую книгу. Взрослым необходимо поддерживать интерес к книге у ребенка, который 
делает первые шаги в образовании. Важно показать, что чтение – это увлекательное занятие, 
что книга может стать настоящим другом и помощником.   

Внеурочная деятельность по развитию читательской грамотности - это работа, 
организованная после уроков с целью развития интереса к чтению, расширения 
читательского кругозора, литературного образования и развития учащихся. Причем каждый 
вид вне учебной деятельности - творческой, познавательной, игровой - обогащает опыт 
коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей 
совокупности дает большой воспитательный эффект. Внеурочный курс «Речевой 
калейдоскоп» способствует развитию читательской грамотности и, как следствие, 
углублению полученных знаний, раскрытию индивидуальных особенностей каждого 
ученика, развитию самостоятельности и их творческой активности. 
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Читая произведение, ребёнок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, 
любви и ненависти, истоках зла и добра, возможностях человека и его месте в мире. 
Огромную роль в организации этого процесса играет эмоциональный фон деятельности 
учащихся, организация моментов сопереживания, поскольку в постижении художественного 
текста особенно важен принцип сочетания чувственного и рационального познания. 
Сопереживание и оценка - основы формирования нравственных представлений и убеждений 
личности. Немаловажное значение при этом имеет и разнообразие форм внеклассной 
деятельности, что делает этот процесс увлекательным.  

Специфика организации занятий по программе «Речевой калейдоскоп»» заключается в 
создании условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 
применения их в самостоятельной читательской деятельности; умений воспринимать на слух 
и понимать художественные произведения; навыков осознанного чтения текстов разных 
жанров, выбора вида чтения в соответствии с учебной целью, участия в диалоге при 
обсуждении текста, его пересказе, создания письменных ответов по прочитанному 
источнику информации. 

 Разработанная программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, 
отличающихся общей практической направленностью и деятельностным характером. 
Теоретические основы программы даются дозированно и постигаются через практическую 
деятельность, которая не только обеспечит формирование основ читательской 
компетентности, но и заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы 
проведения занятий разнообразные, включающие игровые, исследовательские технологии, 
технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии 
проблемного и развивающего обучения и др. Используемые методы и приёмы организации 
деятельности учащихся ориентированы на формирование и развитие познавательной 
активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков 
самоконтроля. 

Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания. 
Диапазон мнений варьируется от констатации глубокого кризиса читательской культуры до 
утверждения новой модели чтения в современных условиях информационного общества. 
Большинство развитых стран, активно предпринимает меры с целью противодействовать 
снижению интереса к чтению, исходя из понимания роли чтения в развитии общества. 
Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, 
сопровождают потом человека всю жизнь. Сегодняшний мир — другой. Компьютер и 
телевизор отняли у детей время и желание читать. Утверждения о «кризисе детского чтения» 
далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. Многие современные методисты 
утверждают, что дети читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Но они, 
безусловно, читают. В то же время идет процесс трансформации, коренного изменения 
читательских привычек юных читателей. 

В динамично изменяющемся мире человеку постоянно приходится иметь дело с 
огромными потоками информации. Чтобы ориентироваться в этом потоке необходимо уметь 
анализировать, интерпретировать и оценивать информацию. Поэтому основы умений 
работать с информацией должны быть заложены в начальной школе. Эта позиция отражена в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 
Актуальность данной проблемы обусловлена и тем, что читательская грамотность лежит в 
основе умения учиться. 

Перед педагогом стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким 
образом, чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и социально 
активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать устойчивыми 
качествами личности. Это не может быть достигнуто без серьёзной работы учащихся с 
первых дней обучения не только с учебником, но и с детскими книгами из доступного круга 
чтения. Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня 
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ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия 
и привычки существенно изменились. Мы наблюдаем: 

−  изменение характера чтения; 
− преобладание «делового» чтения над «свободным»; 
− возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по 

школьной программе; 
− в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой 

введена в структуру уроков литературного чтения. 
Таким образом проблема обучения чтению является одной из актуальных в 

современном обществе. Центральной задачей для всех учащихся является научиться 
эффективно находить знания, критически мыслить, умение воспринимать новую 
информацию и критически её исследовать. Нарушение чтения может отрицательно влиять 
как на успешность в обучении, так и на формирование личности ребенка в целом, что может 
отрицательно влиять на успешную социализацию ребенка в школе и в обществе.   

Цель программы – создание условий для формирования потребности в 
самостоятельном систематическом чтении, развитие уровня качества чтения и понимания 
текста младших школьников. 

Для достижения цели используются: 
− обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого ученика в 

различных видах деятельности; 
− создание ситуации успеха для каждого ученика, реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 
Задачи: 

− развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

− учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

− формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 
поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный слух; 

− формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к чтению, 
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

− обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

− формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

− обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

− расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

− обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения; 

− работать с различными типами текстов; 
− создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 
− развитие коммуникативных умений, способности к творческой деятельности. 
− развитие умения работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе и на электронных носителях); 
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Ведущие принципы программы внеурочной деятельности 
Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического; 
литературоведческого; коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 
чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 
художественные произведения. Внимание учащихся привлекается к тому, что перед нами не 
просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, 
которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, учат понимать прекрасное в жизни, рождают чувство гармонии, красоты, 
формируют в детях собственное отношение к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 
художественный образ. Слово становится объектом внимания юного читателя и 
осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Литературоведческий принцип находит свое 
выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры. Это и 
сказки, и стихи, и рассказы, и басни и драматические произведения (в отрывках). При 
анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение детей первыми 
представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, 
на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 
чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии 
навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения 

Программа включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), 
чтение, говорение (культура речевого общения). 

Содержание программы обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения  в их 
единстве и взаимодействии, формируя культуру устного общения.  

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и 
методов работы: игры и упражнения на развитие речи, памяти, внимания, пространственного 
восприятия, навыков чтения; словесное, графическое и музыкальное рисование; разные 
формы творческого пересказа; создание собственных текстов; коммуникативные игры, 
конкурсы, викторины, уроки-путешествия, инсценировки и театрализации; библиотечные 
уроки, экскурсии, устные журналы; оформление книжных выставок; составление книжек-
малышек для детей дошкольных образовательных учреждений; выпуск литературных газет; 
конкурс презентаций («Моя любимая книга», «Самая старая книга в нашей семье»); 
презентация книг для самостоятельного чтения;. Любая из этих форм обладает достаточно 
большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, 
организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Ведущим методом является чтение – рассматривание книг, чтение вслух, 
рассказывание, инсценирование, беседа. Наиболее предпочтительные формы организации и 
виды деятельности: дидактическая игра, совместная деятельность (групповая и парная 
работа), коллективное творчество, беседа, постановка вопросов, диалог, решение учебно-
познавательных и учебно-практических задач; творческая текстовая деятельность. В работе с 
учащимися планируется использование различных методических приемов: обзоры, 
практические занятия, экскурсии, самостоятельные работы. На занятиях внеурочного курса 
«Речевой калейдоскоп» предполагается практическая работа с разными типами книг, 
детскими периодическими и электронными изданиями.  

Программа внеурочной деятельности «Речевой калейдоскоп» реализуется в форме внеурочных 
занятий, включена в план внеурочной деятельности, рассчитана на один год обучения для учащихся 2 
класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего за год: 34 часа. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Речевой калейдоскоп» 
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Речевой калейдоскоп» 

создаёт возможность для воспитания грамотного читателя. Ученик- читатель овладевает 
основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 
развиваются память, внимание, воображение и, что особенно важно, воспитывается человек, 
познающий литера туру своей страны, овладевающий русской литературной речью, готовый 
к восприятию литературы народов других стран, овладевающий читательскими умениями. 
Содержание занятий помогает младшему школьнику общаться с детскими книгами, 
рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге из её аппарата и других 
книг (справочных, энциклопедических). 

Стихотворение. Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ 
содержания стихотворения. Анализ средств художественной выразительности: метафора. 
Словарная работа. Развитие технической стороны чтения.  Развитие интонационного строя 
речи. Выразительное чтение стихотворения. Прогнозирование названия произведения. 
Формирование эмоциональной оценки сказки. Характеристика героев. Выразительное чтение 
по ролям. Определение главной мысли. Работа со словарями и энциклопедиями. 

 Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов).  

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 
слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 
чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научнопопулярном. Определение темы и главной мысли 
произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Работа с текстом 
художественного произведения Понимание. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Большое внимание на занятиях курса уделяется формированию навыков чтения (темп, 
грамотность, выразительность, осмысленность). Для этого на каждом занятии проводятся 
разминка (дыхательная, артикуляционная и речевая гимнастики). Навыки осознанного 
чтения и умения самостоятельно работать с текстом формируются с помощью системы 
специальных упражнений и способов действий, активно влияющих на основные параметры 
чтения: упражнения, направленные на развитие четкости произношения, регулирования 
дыхания, на развитие подвижности речевого аппарата, увеличение поля бокового зрения; 
упражнения, развивающие оперативную память, устойчивость внимания, логическое 
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мышление, упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям, развивающие 
гибкость и скорость чтения про себя и вслух. Самое главное в данной работе не 
длительность, а частота выполнения тренировочных упражнений. 

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 
учащиеся научатся 
 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных 
познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  

использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 
формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 
учащиеся овладеют 

− элементарными навыками работы с книгой; 
− умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 
− элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую 

очередь научно-учебных, научно-познавательных). 
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе 
умений: 

− определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
− предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский 

и жизненный опыт; 
− находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не сплошных текстах);  
− находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 
− выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 
деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

− понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  
− выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
− формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 
− объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 
− сопоставлять и объяснять основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не 

сплошных текстах);  
− интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, 
делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

− задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
− прогнозировать содержание текста; 
− находить скрытую информацию в тексте; 
− использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 
деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе 
умений: 

− составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 
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− делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 
коммуникативным замыслом; 

− приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 
− преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 
− откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире;  
− оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 
− использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений / тезисов; 

− оценивать не только содержание текста, но и его форму. 
Предметные результаты: 
Учащиеся получат возможность 

− использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 
уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) 
действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях 
моделирования и проектирования; 

− обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 
информацией (текстами) в разных предметных областях. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 
характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 
Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и 
выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности 
осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 
«Содержание программы». Формой предъявления результата является также участие 
школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной деятельности 
за год (целесообразно – в конце каждой четверти). Результаты участия школьников в 
школьных, муниципальных, региональных, общероссийских конкурсах. 

2.2.19 Курс внеурочной деятельности «Планета здоровья» 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Планета здоровья» (Спортивно- 

оздоровительной направлености) разработана в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 
обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 
«Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни». 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке 
она становится первостепенной. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 
обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное 
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учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 
образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 
отражение в многочисленных исследованиях ученых. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 
порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 40 % 
негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ 
РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы 
влияния на здоровье учащихся:  

1. стрессовая педагогическая тактика; 
2. несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 
3. несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 
4. недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
5. провалы в существующей системе физического воспитания; 
6. интенсификация учебного процесса; 
7. функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 
8. частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 
9. отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового 

образа жизни. 
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 
В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный 
характер.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе 
должны заниматься администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако 
анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся 
создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 
профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы 
собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая 
непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего 
потенциала школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является 
важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования. 

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для 
сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно -
оздоровительному направлению «Планета Здоровья» включает в себя знания, установки, 
личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья. Данная программа является комплексной 
программой по формированию культуры здоровья учащихся, способствующая 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими 
учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся нашла отражение 
в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у 
учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 
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здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 
результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 
полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 
обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении 
этих вопросов и заключается   актуальность программы «Планета Здоровья». 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровье-сберегающего 
сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга 
можно констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся. Наиболее 
часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе, на 
заседании педагогического совета принято решение по проектированию комплексной 
программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению, 
реализация которой будет нивелировать негативное воздействие школьных факторов риска 
на здоровье обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Планета Здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 
осуществление следующих целей:  

Обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе. 
Формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  
Развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
Обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование представлений о:  
− факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 
−  правильном (здоровом) питании и его режиме;  
− полезных продуктах;  
− рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  
− двигательной активности;  
− причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
− основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
− влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  
− навыков конструктивного общения;  
− потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 
Обучение:  

− осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 
− правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
− элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
− упражнениям сохранения зрения. 

Формы, методы и приёмы, используемые в работе с обучающимися 
Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие по валеологии для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 
адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 
оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие по 
валеологии должно стать настоящим уроком «здравотворчества».  
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Содержание курса дает широкую возможность использовать проблемное обучение, 
игровые технологии, технологию сотрудничества, метод проекта и др. Программа 
предусматривает использование индивидуальной, фронтальной или групповой форм 
обучения. Эти формы можно варьировать в зависимости от поставленных целей урока, места 
урока в содержании курса, применяемой технологии и т.д. Так фронтальная форма 
предусматривает не только подачу материала всему коллективу учеников, но и фронтальную 
проверку знаний. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 
обучающихся. Групповая же работа способствует коллективному творчеству. «Творческие» 
пары или подгруппы могут формироваться с учетом их опыта для выполнения творческих, 
проектных работ и т.д.          

Разнообразию содержания и методов обучения по программе, соответствует целая 
палитра организационных форм учебного процесса. В этой связи программа 
предусматривает виды деятельности, которые помогают приобретать опыт 
исследовательской и творческой деятельности: 

− самостоятельная работа; 
− творческое задание; 
− проблемные ситуации; 
− занятие с использованием компьютерных технологий; 
− метод творческого проектирования; 
− словесные методы в сочетании с практическими занятиями; 
− наглядные методы (демонстрация, иллюстрирование); 
− коллективное творчество.       

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Планета Здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 
информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 
образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 
модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате 
вовлечения учащихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 
наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в 
игровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

В процессе работы используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, выставки, участие в концертах и конкурсах, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 
индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он 
достиг в своей жизни. Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, 
ориентированные на индивидуальное развитие личности каждого ребенка: 

− дифференциация по интересам; 
− проектная деятельность 
− игровые технологии; 
− здоровьесберегающие технологии; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Планета Здоровья» является формирование следующих 
умений: 
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− Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить; 

− Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
ситуациях риска нарушения здоровья; 

− Проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 
здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

− Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 
сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Планета Здоровья» - является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
− Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
− Проговаривать последовательность действий на занятии. 
− Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
− Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятии. 
Познавательные УУД 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 
литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всей группы. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 
− Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
− Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах  
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Планета здоровья» обучающиеся должны знать:  
− особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
− способы сохранения и укрепление здоровья; 
− основы развития познавательной сферы; 
− свои права и права других людей;  
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− соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 
общественных учреждениях;  

− влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
− значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
− знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
− факторы, влияющие на здоровье человека; 
− причины некоторых заболеваний; 
− причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
− виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание,       
− о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
− основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

уметь: 
− составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
− заботиться о своем здоровье;  
− применять коммуникативные и презентационные навыки; 
− использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
− находить выход из стрессовых ситуаций; 
− принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
− адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
− отвечать за свои поступки; 
− отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Оздоровительные результаты программы: 
− осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

− социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью во всех его 
проявлениях. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Планета Здоровья» соответствует возрастным 
особенностям учащихся, способствует формированию личной культуры здоровья 
учащихся через организацию здоровьесберегающих практик.  

Формы и виды контроля и самоконтроля 
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ учащихся, 
накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 
процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 
КВНы, ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 
освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 
поддержанию ситуации успеха для каждого учащегося, а также будет способствовать 
процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый учащийся будет 
значимым участником деятельности. 

Система оценивания результатов освоения программы 
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Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 
решать учебно-познавательные, учебно-практические задачи.  Учебный предмет не 
оценивается. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие 
их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. 
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 
− однодневные - проводятся в конце каждого задания с целью обсуждения; 
− постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 
− тематические - по итогам изучения разделов, тем; 
− итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 
Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 
самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

2.2.20 Внеурочная деятельность «Разговоры о важном»  
Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 
пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 
Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
− формирование интереса к познанию; 
− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 
− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 
− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 
− развитие у школьников общекультурной компетентности; 
− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
− осознание своего места в обществе; 
− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 
с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 
мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 
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Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 
деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 
нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 
− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 
− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 
1) соответствие датам календаря; 
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 
«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники 
по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 
«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 
со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: 
«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 
работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 
реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 
чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 
выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 
ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 
− историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
− историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
− историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные 
качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 
фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 
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2. Преемственность поколений 
− каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 
− семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 
старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 
проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 
историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 
качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 
родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 
− патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 
− любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 
− патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 
многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 
− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 
− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 
5. Семья и семейные ценности 

−  семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 
делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 
традициями и т. д.; 
− каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 
− обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 
− семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 
«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 
− культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 
− российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
− культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 
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на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 
сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню 
цирка)». 

7. Наука на службе Родины 
− наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
− в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 
− в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 
вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 
усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 
понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 
определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 
много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 
постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 
анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 
региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 
данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 
учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 
обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 
выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 
Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 
атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 
педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 
программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 
каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 
каждого человека. Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее 
время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 
предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный 
компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 
Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 
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Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная 
война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории 
блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», 
«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 
«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», 
«Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 
обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 
страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 
Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 
мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 
Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 
— столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 
так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 
созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 
(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 
самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 
нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 
Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 
крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 
способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 
оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 
благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 
религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 
примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 
добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 
вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 
делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 
слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 
молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 
поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 
отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 
буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

 Государственные праздники Российской Федерации: 
− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 
Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 
России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 
народов России»). 
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− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 
научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 
поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 
Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 
невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 
ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 
упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 
российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 
исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-
ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 
науки»). 
− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 
земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 
российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 
280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 
− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 
в семье (День матери)»).   
− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 
Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 
космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 
вижу Землю! Это так красиво»). 
− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 
желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-
работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский 
труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 
− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 
победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 
хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 
принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 
узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 
любим, гордимся («День памяти»). 
− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 
Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 
живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 
склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 
что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 
− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 
человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 
Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 
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− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 
Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 
первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. 
Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 
Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 
− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 
чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 
году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 
захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 
фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 
Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 
взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 
жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 
взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 
Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 
бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 
деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 
роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 
Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 
семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 
присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 
взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 
художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 
Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней 
Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 
России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 
представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 
страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 
сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 
цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 
нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей 
и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 
развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 
язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры 
о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 
− Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 
гражданина, качествах патриота своей страны. 
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− Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 
бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 
приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 
сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 
нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 
− Эстетическое воспитание: 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. 
− Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью. 
− Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 
различным профессиям. 
− Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 
поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 
Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 
классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 
приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 
окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 
представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 
дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 
тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 
выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 
задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 
предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 
предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 
школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 
отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; 
строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 
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роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 
письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 
речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 
русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 
интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 
народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 
решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 
в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 
умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 
выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 
простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 
природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 
информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 
использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 
из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 
окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 
информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 
безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта  
положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 
общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 
другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 
человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 
общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 
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к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 
современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском 
обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 
различных художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 
России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 
правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 
способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 
культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 
воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 
2.3. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. 
Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 
зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей 
образовательной организации. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна 
и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 
разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-
развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие 
речи","Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных 
дефектов. 
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Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального 
общего образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный. 

Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного 
освоения адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося. 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии 
− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
− возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 
− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
начального общего образования; 
− определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 
− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, 
специального дидактического материала; 
− реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 
− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 
− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 
− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 
Программа коррекционной работы осуществляется через: 

−  реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 
специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 
обеспечивающих удовлетворение особых потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 
неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 
−  обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 
свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 
деятельности; 
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−  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 
учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 
совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
−  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 
и письменной речью; 
−  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества; 
−  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов 

учреждения (логопеда, психолога, учителей, воспитателей), который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
речевой патологией, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. Принцип 
системности так же опирается на представление о речи как о сложной функциональной 
системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В связи с 
этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает воздействие 
на все компоненты, на все стороны речевой функциональной системы. 

Комплексность. Речевые нарушения во многих случаях включаются в синдром 
нервных и нервно-психических заболеваний (например, дизартрия, алалия, заикание и др.). 
Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить комплексный, медико-
психолого-педагогический характер. В процессе изучения нарушений речи и их коррекции 
важно учитывать общие и специфические закономерности развития аномальных детей. 

Принцип развития. Принцип развития предполагает выделение в процессе 
логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 
развития ребенка. Исследование детей с нарушениями речи, а также организация 
логопедической работы с ними осуществляются с учетом ведущей деятельности ребенка 
(предметно-практической, игровой, учебной).  

Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-логопедического 
воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также 
видов деятельности ребенка в онтогенезе. Возникновение речевых нарушений во многих 
случаях обусловлено сложным взаимодействием биологических и социальных факторов. Для 
успешной логопедической коррекции речевых нарушений большое значение имеет 
установление в каждом отдельном случае этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 
выделение ведущих расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в 
структуре дефекта. 

Принцип обходного пути. В процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 
функций, перестройки деятельности функциональных систем используется принцип 
обходного пути, т. е. формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего 
звена. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают дидактические 
принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход и др.  
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся. 

Содержательный раздел программы коррекционной работы включает перечень и 
содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с ТНР ФАОП НОО. 
Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское, которые раскрываются содержательно 
в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима 
 Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 
−  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации; 
−  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР; 
−  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 
−  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 
ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы: 
Диагностическая работа включает: 

−  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 
представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
−  комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 
−  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 

с ТНР; 
−  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 
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−  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 
ТНР; 
−  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
−  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
−  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  
−  совершенствование коммуникативной деятельности; 
−  формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 
−  развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 
−  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 
−  формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 
−  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 
учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

№ Направления работы Специалисты, ответственные за 
реализацию направления 

Сроки 
выполнения 

1 

Ранняя (с первых дней 
пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
обследование устной и 
письменной речи. 

педагог-психолог, классный 
руководитель, логопед, ПМПк 

сентябрь 

2 

Комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля 

педагог-психолог, классный 
руководитель, логопед, 
медицинские работники 

сентябрь - май 

3 

Определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития 
обучающегося с ТНР, 
выявление его резервных 
возможностей 

педагог-психолог, классный 
руководитель, логопед 

конец каждой 
четверти 
(октябрь, 
декабрь, март, 
май) 

4 
Наблюдение за развитием 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 

педагог-психолог,классный 
руководитель 

сентябрь-май 
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обучающихся 

5 

Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка 

Заместитель директора по УВР, 
классный руководитель, 
социальный педагог, логопед, 
педагог-психолог 

сентябрь - май 

6 
Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ТНР 

педагог-психолог, классный 
руководитель 

I полугодие 

7 

 

Системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития 
ребёнка 

педагог-психолог, классный 
руководитель, логопед, ПМПк, 
учителя начальных классов, 
воспитатели. 

сентябрь-май 

8 

Анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы 

Заместитель директора по УВР, 
классный руководитель логопед, 
педагог-психолог, воспитатель, 
учителя начальных классов 

конец каждой 
четверти 
(октябрь, 
декабрь, март, 
май) 

Консультативная работа включает: 
−  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 
−  консультирование специалистами педагогов по выбору; 
−  дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися; 
−  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии; 
−  воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Направления   Кем и как осуществляется  

1. Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ТНР, единых для 
всех участников образовательного процесса 

ПМПк (в составе зам. директора по УВР, 
логопеда, психолога, специалистов 
кабинета БОС, учителей), классный 
руководитель, медицинские работники ОУ). 
Консультирование родителей по вопросам 
развития и обучения детей с ТНР. 

2. Консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся с ТНР 

Заместители директора, медицинские 
работники ОУ, школьный психолог.  
МО педагогов и воспитателей, 
педагогические советы. 

3. Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка 
с ТНР. 

Заместители директора по УВР и ВВВР, 
психолог, социальный педагог, классный 
руководитель, воспитатели. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 
−  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ТНР; 
−  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 
Этапы реализации программы 

Последовательность 
поэтапной работы 

                                Результат  

1. Этап сбора и анализа 
информации (информационно-
аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения 

2. Этап планирования, 
организации, координации 
(организационно-
исполнительская деятельность). 

Особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ТНР при целенаправленно 
созданных условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики 
коррекционно-развивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и 
корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ТНР, 
корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к программе коррекционной работы создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогическими работниками включены 
специалисты, в зависимости от особенностей и динамики проявления нарушения: педагоги-
психологи, учителя-логопеды, другие специалисты психолого-педагогического 
сопровождения. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
другими институтами общества). 

1 механизм ШПМП консилиума. Школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум обеспечивает: 
−  системное сопровождение детей с ТНР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  
−  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; 
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−  разработку индивидуальных  образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
−  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
−  консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

2 механизм. Социальное партнёрство, которое предусматривает: 
−  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 
ТНР; 
−  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр»; 
−  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества; 
−  Центральная детская библиотека города Сургута; 
−  сотрудничество со средствами массовой информации; 
−  сотрудничество с родительской общественностью. 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность 
фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 
закономерностями его становления; совершенствование лексического, морфологического 
(включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 
их использования в речевой деятельности; сформированность интереса к языковым 
явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 
правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 
овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок метаязыковой 
деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; сформированность 
психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих овладение 
чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 
смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой деятельности 
как результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы 
взаимодействуют между собой и образуют единое целое. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации  
создана служба комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ТНР. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР обеспечивается 
специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 
педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 
во внеурочной деятельности. 

Взаимодействие специалистов при участии педагогических работников 
образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей) является одним из ключевых условий комплексного сопровождения и 
поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, других 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 
организаций, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Условия успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 
имеющими тяжелые нарушения речи: 
− создание благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и 

соблюдением единого речевого режима. 
Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 
коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 
возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 
−  образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации);  
−  созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 
−  стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 
−  координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 

(словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении 
режимных и организационных моментов; 
−  соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 

постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 
 Индивидуализация речевого режима предполагает: 

−  осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их 
готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, 
подсказать необходимые речевые действия); 
−  индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии 

со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 
материалом; 
−  проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также 
формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 
обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 
взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с 
обучающимся, а также поддерживать заинтересованность родителей (законных 
представителей) в создании благоприятной речевой среды дома. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 
и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке педагогический работник может поставить и решить коррекционно-развивающие 
задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 
обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-развивающего 
курса "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия" и предусматривает 
возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной 
физической культуры (далее - ЛФК) и другие педагогические работники, реализующие 
АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповым коррекционным 
программам при наличии заключения ПМПК о необходимости их организации. 
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2.4. Рабочая программа воспитания 
 
Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа– Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (далее-образовательное учреждение) 
разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 
изменений в Федерльный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 
воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 
организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью адаптированной 
основной общеобразовательной программами  образовательного учреждения   и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Рабочая программа воспитания КОУ «Сургутская школа-детский сад» направлена на 
решение проблем   гармоничного   вхождения   обучающихся   в   социальный   мир    и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из 
результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов,   указанных   
во ФГОС: формирование   у    обучающихся    основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности и реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательного процесса, 
социальными институтами воспитания. В центре программы воспитания КОУ «Сургутская 
школа-детский сад» в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа позволяет педагогическим работникам образовательной организации 
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших школьников. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. К 
программе воспитания (ежегодно) прилагается календарный план воспитательной 
работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
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образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 

1.1. Цель воспитания обучающихся 
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:    
- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний;  

- личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 
в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности. 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 
− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков; 
− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 
− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 
− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 
− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

     Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования 

      Целевые ориентиры указываются в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства и согласуются с программой духовно-нравственного развития и формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 
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к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
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самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа– 

Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» относится к уникальным образовательным организациям, в которых обучаются 
дети, нуждающиеся в особом образовательном подходе, отношении, внимании. 

История образовательной организации началась с 1 апреля 1999 года. С 2004 года в 
учреждении зародилась традиция празднования Юбилея образовательной организации. 
Каждый год на круглую дату с целью популяризация роли образовательной организации не 
только в жизни учащихся, но и общества, учреждение организовывает общественные акции, 
сотрудничает с медиа центрами города, совместно с обучающимися проводит праздничный 
концерт с приглашением выпускников, общественных деятелей, родителей. 

КОУ «Сургутская школа-детский сад» расположена в центре города   с развитой 
инфраструктурой. Социальное окружение образовательной организации – это учреждения 
дополнительного образования: Центральная детская библиотека, Эколого-биологический 
центр, Краеведческий музей. Сургутский художественный музей. На протяжении долгого 
времени осуществляется сотрудничество   с этими учреждениями через организацию 
тематических встреч, занятий, экскурсий, мастер-классов для обучающихся, что повышает 
эффективность организуемой воспитательной работы 

Обучение осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушением 
слуха, а также по адаптированным программам дополнительного образования. 

 Для всех учителей, воспитателей, специалистов службы психолого-медико-
педагогического сопровождения образовательной организации важно создать для каждого 
ребенка ситуацию, в которой его обучение будет успешным. Безусловно, ситуация 
успешного обучения каждого ребенка напрямую зависит от консолидации, интеграции 
педагогических усилий учителей, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов(сурдопедагогов)  

   2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. Рабочая программа 
воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, 
занятие внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, 
акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. Раскроем содержательное наполнение модулей рабочей 
программы воспитания.  

Урочная деятельность 
Реализация педагогическими работниками подраздела (модуля) «Урочная 

деятельность» предполагает следующее: 
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− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 
уроков, занятий;  
− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  
− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;  
− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  
− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

Внеурочная деятельность 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
− на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, 
− которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
− создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
− поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
− поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 
Внеурочная деятельность в школе формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и в сумме составляет 10 часов в 
неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов отводится на реализацию 
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обязательных коррекционных курсов, направленных не только на воспитание обучающихся, 
но и на коррекцию дефекта их развития, остальные часы – на внеурочную деятельность по 
различным ее направлениям. 

Другие направления внеурочной деятельности организуются по направлениям развития 
личности, такими как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 
активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 
формирование коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков, профессиональное 
самоопределение школьников. 

В начальной школе для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
внеурочная деятельность представлена следующими курсами: 

Направления Курсы внеурочной деятельности 
Групповые коррекционно-

развивающие занятия 
Развитие речи 
Произношение 
Логопедическая  ритмика  

Другие направления Разговоры о важном 
Основы компьютерной грамотности 
Робототехника 
Мастерская общения 
Речевой калейдоскоп 
Планета здоровья 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности включены в курс «Разговоры о важном», направленный на 
ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Занятия «Разговоры о важном» 
проводятся еженедельно первым уроком для обучающихся, продолжительность курса - 34 
часа в год. Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о 
важном» являются классные руководители. 

Курс «Речевой калейдоскоп» направлены на формирование функциональной 
(читательской) грамотности, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, развитие 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Занятия развивающего курса «Мастерская общения» направлен на формирование у 
обучающихся адекватного коммуникативного поведения, воспитание собственной личности, 
развитие самооценки, анализ собственного поведения и поступков окружающих людей, 
воспитание интереса к общению с одноклассниками, развитие взаимоуважения, 
взаимодоверия и сочувствия, навыков общения в различных ситуациях, повышение уровня 
культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации. 

Внеурочные курсы «Робототехника», «Основы компьютерной грамотности» 
направлены на развитие активности и заинтересованности в познании мира, формированию 
основам умения учиться, способностям к организации собственной деятельности. 

Содержание курса «Планета здоровья» направленно на овладение обучающимися  
основами лечебной физической культуры, формирование у учащихся устойчивой мотивации 
на здоровый образ жизни и выздоровление, формирование первичных знаний о правильной 
осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического 
режима, об охране своего здоровья. 

 Дополнительное образование в КОУ «Сургутская школа-детский сад» осуществляется 
по следующим направленностям:  
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Направления Название кружка дополнительного 
образования 

Спортивно-оздоровительное  «Настольный теннис» 
«Белая ладья» 

 
Художественно-эстетическое  

«Творческая мастерская» 
«Мы- таланты» 
«Вдохновение» 
«Поющие руки» 

Эколого-познавательное «Экология в проектах» 
 
Общеинтелектуальное  

«Финансовая грамотность» 
«Робототехника» 
«Веселый английский» 

Классное руководство 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и 

т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в 
них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  
− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.  
− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.  
− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 
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проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.  
− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  
− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 
− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
− привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  или их законными 
представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 
− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 
− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Основные школьные дела 
Школьная жизнь - это череда целенаправленно создаваемых значимых событий. 

Основные школьные дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 
ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Педагогическая задача - реализовать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
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школьном сообществе. Для этого в КОУ «Сургутская школа-детский сад» используются 
следующие современные, активные и интерактивные формы работы: 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые педагогами 

и школьниками комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего образовательную организацию социума, 
в последнее время, с использованием дистанционных технологий: 

- проекты и акция экологической направленности: «Экоблогер», «Посади дерево», 
экологические фестивали и конкурса «Спасти и сохранить» 

-проекты и акции патриотической направленности: Всероссийская акция «Бессмертный 
полк», Флешмоб «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Окна Победы», «Стихи 
Победы», КТД «Наследники Победы», выставки детского рисунка ко Дню России, выставки 
детского рисунка ко Дню защиты детей. 

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы; 

- совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, представления, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 
их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровтительная деятельность «Дни здоровья», «Путь к здоровью» «Мама, 
папа я – спортивная семья», с участие родителей. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы к 
Дню учителя, ко Дню матери, 8 Марта, новогодним праздникам, выпускные вечера и т.п. с 
участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники  
– ежегодно проводимые общешкольные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) праздники и коллективные творческие дела (КТД), связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы: День Учителя, праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 
праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 
Победы, «День знаний», «Последний звонок» и др.; 

- предметные недели (литературы и русского языка, математики, биологии и химии; 
истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей:  «Посвящение в первоклассники», «Прощание 
с букварем», «День знаний». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы: конкурс «Лучшее портфолио»; награждение на торжественной 
линейке «Последний звонок» по итогам учебного года грамотами обучающихся. 

     Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации  является 
одним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства 
патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага 
Российской Федерации является почетной обязанностью и поручается обучающимся, 
добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой 
деятельности. Порядок проведения Церемонии закреплен локальным актом  КОУ 
«Сургутская школа-детский сад»  

На уровне классов:  
− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 
− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Результативность ключевых общешкольных дел 
- дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы деятельности, 

комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение школьников, учитывая широту их 
потребностей и интересов; 

- предусмотрено добровольное участие всех членов школьной общности в деле 
(школьников, педагогов, выпускников, родителей, социальных партнеров и пр.), свобода 
выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; самоорганизующаяся деятельность 
временных и постоянных объединений школьников; 

- происходит эмоциональная и деятельностная включенность участников в общее дело, 
поддерживается осознанная активность участников в их творческой самореализации;   

- дела выходят на творческий уровень организации и проведения, носят общественную 
направленность деятельности, основаны на гуманистических общечеловеческих ценностях, 
предусматривают заботу о других, друг о друге; 

- создаются условия для меж возрастного взаимодействия, стимулирующие 
самоорганизацию меж возрастных групп и сообществ, сотворчество и сотрудничество 
старших и младших школьников, взрослых и детей на всех уровнях и этапах дела. 

Организация предметно-пространственной среды 
Организация предметно-пространственной среды предполагает включение 

обучающихся с ОВЗ  не только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, 
создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и 
помогать ее развитию и обустройству.  

Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда ОО, при 
условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям 
воспитания и обучения, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у 
него уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее и коррекционно-
развивающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы по 
обустройству и освоению предметно-пространственной среды.       

 Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, и реализуется грамотно отобранными 
стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов для данной нозологической 
группы с учетом их индивидуальных особенностей, запросов семей и ресурсов ОО.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
учреждения предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
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участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 
− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 
региона; 
− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 
− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 
− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации;  
− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  
− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и 
в торжественные моменты; 
− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;  
− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 
− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  
− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 
− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;  
− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  
− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности.  
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Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Работа с родителями 
Основная цель данного модуля  - привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию с образовательной организацией  при 
реализации рабочей программы воспитания. Взаимодействие с семьей выстраивается на 
признании принципов взаимного уважения и разделенной ответственности за процесс и 
результат воспитательной работы семьи. 

На групповом уровне:    
1. Участие родителей в управлении школой: 
− общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников воспитательный 
процесс: 
− семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
− родительские школы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
− родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 
− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 
представителей школьников: 
− родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 
использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике и материалов Родительского 
университета (Ш. Амонашвили); 
− общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 
образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 
достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 
− родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
специалистов и педагогов, в том числе с использованием материалов Всероссийского 
проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка ценностей ответственного отцовства 
(Инициаторы проекта: Фонд Андрея Первозванного, интернет-журнал для настоящих пап 
«Батя»); 

На индивидуальном уровне: 
− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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− индивидуальное консультирование родителей или законных представителей школьников 
со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 
совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.  

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в ОО помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку обучающимся 1 дополнительного, 1-4 классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда  на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление. Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим 
образом: на уровне школы - через чередование традиционных поручений, создаваемого для 
участия каждого школьника по вопросам участия в делах школы и самоуправления («Совет 
дела»).  

 На уровне классов -через деятельность «Совета дела» представляющего интересы 
класса в общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных 
делах.  

 На индивидуальном уровне:   
−  чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение младших 

школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел;  
−  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Каждый классный коллектив избирает старосту класса и помощников. На классном 
часе учащиеся определяют название класса, эмблему, девиз, которые отражаются в классном 
уголке класса на стенде. Еженедельно, в конце недели, староста класса совместно с 
куратором, отмечает на экране школьных достижений успехи своего классного коллектива и 
рекомендует для поднятия флага лучшего ученика класса. Поднятие флага производится 
каждый понедельник первым уроком. 

Здоровье  
Задачи: 

− пропаганда здорового образа жизни 
Направление:  
− формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни, самореализацию личности; 
− снижение рисков заболеваемости обучающихся, вызванной вирусными инфекциями, 

проведение медико-социального мониторинга состояния здоровья обучающихся.  
Особенность данного модуля заключается в том, что он основывается на 

общедидактических и специфических принципах обучения младших школьников: 
− принцип научности содержит анализ статистических медицинских исследований по 

состоянию здоровья школьников; 
− принцип доступности определяет содержание модуля в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников; 
− принцип системности определяет взаимосвязь и целостность содержания, форм и 

принципов предлагаемого модуля; 
− принцип сознательности нацеливает на формирование у обучающихся глубокого 

понимания устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности; 
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− принцип наглядности строит процесс обучения с максимальным использованием 
привлечения органов чувств человека к процессу познания и направлен для связи 
чувственного восприятия с мышлением; 
− принцип активности предполагает у обучающихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества; 
− принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве, 
направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 
эстетическое – развитие личности ребенка; 
− принцип формирования ответственности у обучающихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей.  
Задачи: 

− сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни; 
− сформировать мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 
− обеспечивать физическое и психическое саморазвитие; 
− научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
− добиться потребности выполнения элементарных правил здоровья сбережения; 
− обучить обучающихся приёмам по профилактике простудных заболеваний; 
− обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших 

школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления; 
− обучить обучающихся приёмам по предупреждению детского травматизма. 

Эти задачи решаются сразу на трёх уровнях работы: 
Первый уровень – информативный: на нём выясняются представления детей и 

уточняются общепринятые по теме работы знания. 
Второй уровень – личностный: на нём у ребёнка следует вызвать положительное 

эмоциональное отношение к теме занятий, сделать так, чтобы ему захотелось применить к 
себе полученные знания. Здесь необходимы одобрение, поддержка и принятие ребёнка 
таким, какой он есть. 

Третий уровень – осознание: на нём ребёнок учится осознавать, что с ним происходит, 
зачем и почему он так поступает, отчего появляются чувства и какие бывают мысли. На этом 
уровне развивается способность к само регуляции, самопознанию, само пониманию, 
самоконтролю, а также пониманию того, что думают, чувствуют и делают другие люди. 

Содержание модуля отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. Реализация модуля соответствует предельно допустимой нагрузке 
обучающихся начальной школы. Содержание занятий направлено на развитие у детей 
негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и 
организацию досуга. 

Мероприятия носят научно-образовательный характер. При этом необходимо выделить 
практическую направленность модуля. 

Основными формами проведения можно считать занятия: анкетирование, 
тестирование, практикумы здоровья, конкурсы, часы познания, интеллектуальные игры, 
часы общения, оздоровительные минутки, деловые игры, комплекс упражнений, урок-
практикум и т.п. В одном занятии могут быть затронуто одно или несколько направлений. 

На этих занятиях оценок нет. И на поставленный вопрос ребёнок может дать любой 
ответ. Методика работы строится в направлении личностно – ориентированного 
взаимодействия с ребёнком, в развитии творческого потенциала при выполнении заданий, 
поисковой активности и самостоятельного экспериментирования. 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 
особенностям детей в сочетании с практическими заданиями, необходимым для развития 
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ребёнка. Так же используются стихотворения о здоровье, рисование, соответствующие темам 
занятий, загадки, пословицы, поговорки, в которых заключен многовековой опыт русского 
народа по сохранению и укреплению здоровья. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 
уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности. 

Социальное партнерство  
 Участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

  Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

  Проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны;  

   Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

При реализации модуля «Социальное партнерство» образовательная организация  
сотрудничает со следующими организациями: 
− МАОУ ДО Эколого-биологический центр; 
− Центральная детская библиотека; 
− МАОУ ДО Центр детского творчества; 
− Сургутский краеведческий музей; 
− Центр адаптивного спорта 
− АНО Центр спортивно-патриотического воспитания, социального обслуживания и 

культурного просвещения «Зарница» 
Профориентация 
Деятельность педагогического коллектива по направлению «профориентация» 

включает в себя: знакомство детей с ОВЗ с миром современных профессий через: 
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 
− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий; 
− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
3.1 Кадровое обеспечение 
Требования к кадровому обеспечению описаны в адаптированной основной 

образовательной программе обучающихся с ОВЗ.   
Список должностей обеспечивающее кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

− заместитель директора по внешкольной внеклассной воспитательной работе;  
− заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
− классные руководители; 
− учителя; 
− социальный педагог; 
− педагоги-психологи; 
− учителя-логопеды; 
− учителя-дефектологи (сурдопедагоги); 
− воспитатели;  
− тьютор; 
− педагоги дополнительного образования  

       Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за реализацию 
воспитательной работы в урочной деятельности, а также во время проведения внеурочных 
занятий в рамках учебного плана учреждения. Заместитель директора по внешкольной 
внеклассной воспитательной работе координирует реализацию программы воспитания детей 
с ОВЗ, отвечает за взаимосвязь всех отдельных подразделений воспитательной системы.  

        Обязанности педагогических работников, в том числе в части реализации 
воспитательной деятельности, закреплены в должностных инструкциях, разработанных в 
учреждении по каждой должности. С целью повышения материальной заинтересованности 
работников в результативном и качественном труде, направленном на обеспечение качества 
образования в учреждении, применяется система стимулирующих выплат за 
результативность и качество работы. Назначение стимулирующей выплаты производится на 
основании критериев оценки труда и качества работы сотрудников по должностям в 
соответствии с Положение о стимулирующей части (с изменениями) КОУ «Сургутская 
школа-детский сад». Критерии оценки труда и качества сотрудников разрабатываются с 
учетом рекомендаций, утвержденных Министерством образование и науки РФ, и учитывают 
в себе критерии оценки как для учебного процесса, так и для воспитательного.      

В разрезе обеспечение воспитательного процесса, критерии оценки качества труда 
должны быть направлены на:  
−  обеспечение выполнение рабочей программы воспитания;  
−  наличие дополнительных проектов, расширяющих кругозор детей с ОВЗ;  
−  отслеживание особых достижений подопечных;  
−  взаимодействие с родителями;  
−  организация и проведение мероприятий воспитательной деятельности;  
−  работа с детьми из неблагополучных семей;  
−  развитие детских инициатив, детских объединений.  

Важную роль в организации управления воспитательной работой в КОУ «Сургутская 
школа-детский сад» играет методическое объединение. Методическая работа ориентирована 
на достижение и поддержание высокого качества учебно-воспитательного процесса и 
осуществляется в течение учебного года, органично соединяясь с повседневной 
профессиональной деятельностью педагогов. Организованная в этих целях работа 
содействует развитию навыков педагогического анализа, творческих экспериментальных 
исследований. В учреждении функционирует методическое объединение учителей-
предметников, классных руководителей, воспитателей. В деятельности методического 
объединения используются различные формы его организации и проведения, в том числе: 
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взаимное посещение занятий, подготовка и проведение открытых мероприятий, семинары, 
практикумы, деловые игры.  

С  целью повышения квалификации педагогических работников в учреждении 
выстроена систематическая работа, включающая поощрение самоподготовки, аттестацию, 
проведение курсов повышения квалификации, участие в научно-методических семинарах; 
проведение областных семинаров для педагогов, работающих по адаптированным 
образовательным программам; участие во всероссийских педагогических 
видеоконференциях по вопросам введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 
участие в конкурсах профессионального мастерства.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная деятельность в учреждении регламентируется следующими 

локальными актами:  
−  Положение о родительском комитете;  
−  Положение о классном руководстве.  
−  Положение о группе продленного дня. 
−  Положение о внеурочной деятельности.  
−  Положение о порядке разработки и реализации индивидуальной образовательной 

программы;  
−  Положение о режиме занятий обучающихся;  
−  Порядок оформления отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
−  Положение о методическом совете;  
−  Положение о школьной библиотеке;  
−  Положение о школьном совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних;  
−  Положение о школьной службе примирения (медиации)  
−  Положение о комиссии по урегулированию споров.  
−  Правила внутреннего распорядка обучающихся.  
−  Положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникаций.  

Нормативные документы, определяющие содержание образования, обеспечивающие 
методическую наполняемость воспитательной деятельности:  
−  Программа по формированию культуры здорового питания обучающихся 2022 - 2026 гг..  
−  Программа "Антикоррупционное образование, формирование правосознания и правовой 

культуры обучающихся".  
−  Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ОВЗ».  
−  Рабочие программы учебных предметов, внеурочных занятий, воспитательных занятий  
−  Адаптированные образовательные программы дополнительного образования.  
−  Планы воспитательной работы классных руководителей, воспитателей.  
−  План работы социального педагога, планы профилактической работы с обучающимися. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются особые 
условия. Основными задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 
−  формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 
−  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
−  личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 
целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 
− публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
− проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся 

(во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 
− соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической  
− символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
− прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 
− кандидатур); 
− регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
− недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 
− сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
− индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее); 
− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
− продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются: 

−  рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 
−  формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 
− своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 
победитель); 
− создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призеры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 
районного, регионального, всероссийского уровней; 
−  достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте ОО, а 

также на странице сообщества ОО в социальной сети ВКонтакте. 
3.5 Анализ воспитательного процесса 
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Самоанализ организуемой в образовательной организации  воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой ОО направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  
− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   
− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОО воспитательного процесса 
могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ОО 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 
на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
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− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
− качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
− качеством функционирования школьных медиа;  
− качеством профориентационной работы школы; 
− качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 
(Приложение) Ее структура повторяет структуру программы воспитания. Тем, кто будет ее 
заполнять, предлагается оценить качество организуемой в ОО совместной деятельности 
детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители 
директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, нескольким 
родителям (действительно хорошо знающим, что происходит в школе), нескольким 
обучающимися. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть 
перспективы и стремиться к ним. 

Итогом самоанализа организуемой в ОО воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 
Учебный план КОУ «Сургутская школа-детский сад» фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 
материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Основными принципами построения учебного плана являются: 
- сохранение обязательной части примерного учебного плана; 
- сбалансированность между обязательными предметами и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 
- отсутствие перегрузки обучающихся. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, и учебное время, отводимое на их 
изучение по годам обучения.   

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных культур и 
светской этики", 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного предмета является 
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 
является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур 
и светской этики", осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
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Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора формируются 
учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 
формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 
учебных групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-
развивающую область. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности и включает следующие коррекционные курсы: "Логопедическая ритмика", 
"Развитие речи", "Произношение". В структуру коррекционно-развивающей области 
включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции 
речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 
способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 
обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 
обучающимися - не менее 3 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 
обучающимися составляют 20-25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических 
занятий - не менее 2 раз в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 
психическом и (или) физическом развитии; 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 
осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на 
коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение 
всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 
коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 
начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет школа. Расписание учебных 
занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 
недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 
санитарным правилам и нормативам. 
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В КОУ «Сургутская школа-детский сад» обучение ведётся по федеральному учебному 
плану. 

Срок освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 
лет (1 дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1-4 классы). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся с 
ТНР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 
недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-м 
дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1-м дополнительном и 1-м классах используется 
"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 
урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 
"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 
рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учётом 
психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Также данные часы могут быть 
использованы для изучения курса "Иностранный язык" обучающимися первого отделения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 
ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 
изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку 
осуществляется с обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют 
овладеть основами данного предмета в рамках части, формируемой участниками 
образовательной деятельности. Учебный предмет "Иностранный язык", введен в предметную 
область "Русский язык и литературное чтение"   Изучение иностранного языка обеспечивает 
подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, развитие 
учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  
В результате изучения которого у обучающихся с ТРН будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся с ТНР приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 2-го 
класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.   

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена таким 
образом, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 
коррекции (или) профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 
обеспечивая тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных 
учебных планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с первым уровнем 
речевого развития, характеризующихся "отсутствием общеупотребительной речи", имеющих 
выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные коммуникативные 
барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с 
окружающими. Основной целью формирования социальной компетенции этих обучающихся 
является вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями (законными 
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представителями) и сверстниками через интенсивное развитие форм и способов 
невербальной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной 
организацией на основе ФАОП НОО с учетом особенностей развития и возможностей групп 
или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного 
плана является заключение ППк на основе углубленного психолого-педагогического 
обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого 
определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования 
составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и 
бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - 
первое отделение. 

Предметные  Учебные  Количество часов в неделю по классам  Все
го  

области  предметы  I 
доп. I  II  III  IV   

 Классы   

Буквар- 
ный 

период  

После- 
букварн

ый 
период  

    

Обязательная часть  

Русский язык и  Русский язык  - - 4  4  4  4  16  

литературное 
чтение  

Обучение 
грамоте  7  7  - - - - 14  

 
Литературное 

чтение  - - 4  4  4  4  16  

Математика и 
информатика  Математика  4  4  4  4  4  4  24  

Обществознание 
и 

естествознание  

Окружающий 
мир  2  2  2  2  2  2  12  

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики  

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики. 

     1  1  

Искусство  Изобразительно
е искусство  1  1  1  1  1  1  6  

 Музыка  1  1  1  1  1  1  6  

Технология  Технология  1  1  1  1  1  1  6  

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

(адаптивная 
физическая 

2  2  2  2  2  2  12  
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культура). 

Итого  18  18  19  19  19  20  113  

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 
неделе) 

3  3  2  4  4  3  19  

Обучение грамоте 1 1 - - - - 2 

Математика 1 1 - 1 1 - 4 

Русский язык - - 1 1 1 1 4 

Английский язык - - - 2 2 2 6 

Физическая культура 1 1 1 - - - 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  10  50  

Из них обязательные 
коррекционные курсы: 7  6  5  5  5  28  

Развитие речи  2  2  2  2  2  10  

Логопедическая ритмика  1  1  1  1  1  5  

Произношение  2  1     3  

Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия  2  2  2  2  2  10  

Другие направления внеурочной 
деятельности  3  4  5  5  5  22  

Направления 
общеинтеллекту

ального 
развития 

Азбука речи - 1 1 - - 2 

Занимательная 
грамматика - - - 1 1 2 

Робототехника 1 1 1 1 1 5 

Компьютерные 
технологии - - 1 1 1 3 

Направления 
спортивно-

оздоровительны
е 

Планета 
здоровья 1 1 1 1 1 5 
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Направления 
духовно-

нравственного 
развития 

Разговоры о 
важном 1 1 1 1 1 5 

Всего  31  31  33  33  33  161  
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 
Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - 

второе отделение. 
       

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в 
неделю по классам  Всего  

 Классы  I  II  III  IV   
Обязательная часть  

Русский язык и  Русский язык  - 4  4  4  12  

литературное чтение  Обучение грамоте  6  - - - 6  

 Литературное чтение  - 4  4  4  12  

Иностранный язык  Иностранный язык  - 1  1  1  3  

Математика и 
информатика  Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и 
естествознание  Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Основы религиозных 
культур и светской этики     1  1  

Искусство  Изобразительное 
искусство  1  1  1  1  4  

 Музыка  1  1  1  1  4  

Технология  Технология  2  2  2  2  8  

Физическая культура  
Физическая культура 

(адаптивная физическая 
культура) 

2  2  2  2  8  

Итого  18  21  21  22  82  

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 
3  2  2  1  8  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  40  

Из них обязательные коррекционные курсы: 7  7  5  5  24  
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Произношение  1  1    2  

Развитие речи  2  2  1  1  6  

Логопедическая ритмика  2  2  2  2  8  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия  2  2  2  2  8  

Другие направления внеурочной деятельности  3  3  5  5  16  

Всего  31  33  33  33  130  
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано 
на одного обучающегося. 

Учебный план утверждается приказом КОУ «Сургутская школа-детский сад» 
ежегодно перед началом учебного года и размещается на официальном сайте КОУ 
«Сургутская школа-детский сад»: https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-
programmy/ 

 
3.2 Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 
занятий в рамках внеурочной деятельности. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах 
обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год в КОУ «Сургутская школа-детский сад» начинается 1 сентября. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним, рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 
графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 
1 дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 
классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 
дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 
классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных 
дней (для 1 дополнительных и 1-4 классов); дополнительные каникулы - 9 календарных дней 
(для 1 дополнительных и 1 классов); по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 
календарных дней (для 1 дополнительных и 1-4 классов); по окончании учебного года 
(летние каникулы) - не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 
минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - 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 классе, в 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 
урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

Календарный учебный график утверждается приказом КОУ «Сургутская школа-
детский сад» ежегодно перед началом     учебного года и размещается на официальном 
сайте КОУ «Сургутская школа-детский сад»: 
https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

 
3.3 Календарный план воспитательной работы с перечнем событий и 

мероприятий 
 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

«Основные школьные дела» 
На внешкольном уровне  

Городская акция «Внимание,  
дети!» 
 (по отдельному плану) 

1-5 классы, 
 Сентябрь 

Заместитель директора по 
ВВВР, классные 
руководители, 
воспитатели 

Выборы в органы ученического  1-5 классы До 22 Классные руководители 

https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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самоуправления  сентября 
Единый классный час «День по-
жилых людей» 1-5 классы 2 октября  Классные руководители 

Единый классный час «День за-
щиты животных»  1-5 классы 4 октября Классные руководители 

Участие в региональном 
конкурсе детского рисунка 
«Мы против пожаров» 

1-5 классы 
 Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день инвалида  1-5 классы, 
 3 декабря Социальный педагог 

Единый классный час «День 
неизвестного солдата», «День 
героев России» 

1-5 классы 8 декабря  Классные руководители, 
сотрудники ЦДБ 

Участие в городских 
соревнованиях по настольному 
теннису, легкой атлетики, 
плаванью 

1-5 классы В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

Городская акция  
«Сладкое письмо солдату» 

1-5 классы 
 Февраль 

Классные руководители, 
руководитель МО 
классных руководителей 

Городской фестиваль  
«Солнце для всех» 

1-5 классы 
 Февраль 

Заместитель директора по 
ВВВР, классные  
руководители 

Городская акция «Кормушка». 1-5 классы Март Классные руководители 

Операция «Поздравляю»  1-5 классы 
 Май Социальный педагог,  

классные руководители 
В рамках Международной 
экологической акции «паси и 
сохрани» Эко-урок «Мы о 
глобальных проблемах» 

1-5 классы 4 мая  Классные руководители, 
сотрудники ЦДБ 

Городская акция «Георгиевская 
 лента» 1-5 классы  6-8 мая Классные руководители 

На школьном уровне  
Торжественная линейка 1 сентяб-
ря 

1-5 классы, 
 1 сентября Зам. директора по ВВВР, 

классные руководите 
Единый классный час «День 
соли-дарности в борьбе с 
терроризмом» 

1-5  классы  4 сентября Классные руководители  

Единый урок безопасности  
«Безопасный интернет» 1-5  классы  8 сентября Классные руководители  

Легкоатлетический кросс «Беги и 
улыбайся!» 

1-5 классы, 
 15 сентября 

Учителя физической 
культуры, классные 
руководи-тели 

Выборы в органы классного 
самоуправления 1-5 классы До 22 

сентября Классные руководители 

Праздничный концерт к дню  
учителя  

1-5 классы 
 5 октября 

Заместитель директора по 
ВВВР, классные 
руководители 

Смотр-конкурс поделок из 
природного материала 
 

1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Неделя толерантности  
 

1-5 классы, 
 

8-11 ноября 
 

Психологи, классные  
руководители, 

День матери. Конкурс сочинений  
«Моя мама» 

1-5 классы, 
 

20-24 
ноября 

Учителя,  
классные руководители 



329 
 

Смотр-конкурс-дефиле  
«Новогодняя маска» 

1-5 классы, 
 

3 неделя 
декабря Классные руководители 

Новогодние праздники 1-5 классы Декабрь 
 

Музыкальный 
руководитель, классные 
руководители 

Неделя «Уроки истории» 
 1-5 классы Январь 

 
Зам. директора по ВВВР, 
классные руководители 

Спортивные мероприятия к Дню 
защитника Отечества 1-5 классы Февраль 

 

Учителя физической 
культуры, классные 
руководи- 
тели 

Праздничный концерт, 
повещённый 8 марта 1-5 классы 7 марта 

Музыкальный 
руководитель, классные 
руководители 

КТД «Поздравительная 
открытка»  1-5 классы Март Классные руководители 

Конкурс проектов «Страна 
маленьких учёных» 1-5 классы Апрель 

Педагог-организатор, 
учитель музыки, 
классные  
руководители 

Предметная неделя  
«Здоровье в наших руках» 
Всемирный День здоровья 
 

1-5 классы 1-7 апреля 
 

Учителя физической 
культуры 

Единый урок «День Победы» 1-5 классы 7 мая Классные руководители 

Декада Памяти (по приказу) 1-5 классы Май 
Классные руководители, 
 учителя физической  
культуры 

Последний звонок 1-5 классы Май 
 

Учитель музыки,  
классные руководители,  

Церемония среди обучающихся и педагогов    

Торжественная линейка 1-5 классы 1 сентября 
Заместитель директора по 
ВВВР, классные руково- 
дители 

Церемония поднятия (спуска) 
флага Российской Федерации  1-5 классы Каждый  

понедельник 
Руководитель церемонии, 
классные руководители 

Торжественная церемония 
награждения обучающиеся по 
итогам года «Успех года» 

1-5 классы Май  
Заместители директора по 
УВР, ВВВР, классные ру- 
ководители 

 «Классное руководство» 
День Знаний.  
 

1-5 классы 
 

1 сентября Классные руководители  

Организация работы классных 
руководителей. Формирование 
плана воспитательной работы  

1-5 классы До 15 
сентября 

Классные руководители  

Выбор актива класса, актива 
школы 

1-5 классы Сентябрь  Классные руководители  

 Составление маршрута «Дом – 
школа – дом» 

1-5 классы Сентябрь  Классные руководители  

Классный коллектив, творческие 
дела 

1-5 классы 1 раз в месяц Классные руководителии 

Проведение единых уроков и 
классных часов (по плану)  

1-5 классы Постоянно Классные руководителии 

Информационный классный час 1-5 классы 3 раз в месяц Классные руководители 
Экскурсии 1-5 классы Один раз в Классные руководители 
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триместр 
Изучение классного коллектива 1-5 классы В течение 

года 
Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1-5 классы Сентябрь, 
январь, 
апрель 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками и обучающимся  

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная 
траектория  

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Работа с учителями 
предметниками, педагогами 
дошкольных групп 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся  

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 
родителей» 

1-5 классы Один раз в 
триместр 

Классные руководители 

Малый педсовет «Адаптация 
первоклассников» 

1 классы Октябрь Заместитель директора по 
УВР, ВВВР, педагоги- 
психологи, социальный 
педагог 

Классные родительские собрания 1-5 классы В течение 
года, согласно 

плана 

Классные руководители 

Ведение портфолио с 
обучающимися 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

«Работа с родителями» 
Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

   

Родительский всеобуч: 
«Воспитание в семье и школе: 
проблемы, поиски, решения»,  
«Основы духовно-нравственного 
воспитания в отечественной 
педагогической культуре»,  
«Семья и ее значение для 
ребенка»  

Лекции 2 раза в год Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Тренинг:  
«Азбука родительской любви» 

Тренинг детско-
родительских 

отношений 

В течение 
 года 

Педагоги-психологи 

 Консультации и брошюры для  
взрослых: «Особенности 
психического развития детей»,  
«Адаптация к школе»,  
«Правила поведения и 
профилактика правонарушений 
несовершеннолетних» 
«Вредные привычки: профилак-
тика» 

Наглядно-
стендовая 

информация и 
письменное 

консультировани
е 

Ежеквартальн
о 

Классный руководитель,  
педагог-психолог,  
социальный педагог 

Профилактика ЗОЖ: Психолого-
физиологические возрастные 
особенности младших 
школьников. 

Семинар- 
практикум 

В течение 
года 

Фельдшер школы,  
педагоги-психологи 

День открытых дверей  Открытое 
общешкольное 
мероприятие 

Апрель Заместители директора по 
УВР, ВВВР, социальный 
педагог, педагоги-
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психологи 
Участие в предметных неделях, 
проектной деятельности, 
школьных праздниках, 
классных часах  

 В течение  
года 

Классные руководители,  
социальный педагог 

Совместная деятельность родителей, обучающихся 
и школы 

  

Традиционные мероприятия День Знаний, 
Новый год, 23 
февраля, 8 марта 

в течение 
года 

Классные руководители, 
музыкальный 
руководитель 

Нетрадиционные мероприятия День Матери, 
Осенние 
выставки 
поделок и 
рисунков.  

В течение  
года 

 

Классные руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

Мероприятия профилактического 
характера 

Месячник ДТТ, 
декада правового 
воспитания, день 
Здоровья. 

В течение 
года 

 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Внешкольные мероприятия 
 
 
 

Городские, 
окружные и 
российские 
конкурсы 
«Солнце для 
всех», 
спортивные 
мероприятия 
(теннис, шашки, 
лёгкая атлетика) 

 
в течение 

года 
 

Заместитель директора по 
ВВВР, классные 
руководители 

Оказание консультативной 
помощи ребенку в семье через 
обследование жизненных 
условий семей опекунов, 
многодетных, неполных, семей 
«группы риска», составление 
актов. 

Консультации,  
беседы 
 
 

 
в течение 

года 

Зам. Директора по УВР и 
зам.директора ВВВР, 
педагоги, психологи, 
социальный педагог 

Работа с обучающимися, с 
семьями обучающихся (по плану 
ИПР), оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 
Консультации 

 

в течение 
года 

Социальный педагог, 
педагоги-психологи, 
классные руководители 

Организация взаимодействия с 
ОП- 2, городской социальной 
служ-бой 

Круглый 
стол 

в течение 
года 

Социальный педагог 

Организация выездной работы  
центральной ПМПК 

Консультации Согласно 
графику 
работы 

ЦПМПК 

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог 

«Семейная страничка»,  
рубрика «Правовая страничка» 

Информацион- 
ный стенд 

Ежекварталь-
но 

Социальный педагог  
 

Внеурочная деятельность  
Организация внеурочной 
деятельности  

1-5 классы В течении 
года     

Классные руководители 

Организация деятельности 
объединений дополнительного 
образования в соответствии с 

1-5 классы Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВВВР, педагоги 
дополнительного 
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комплектованием  образования 
Проведение выставок, концертов 
по итогам реализации программ  

1-5 классы По плану Педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация концертов 1-5 классы Октябрь, 
март, апрель, 

май 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация соревнований по 
настольному теннису, шахматам  

1-5 классы Апрель, март Педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация постановки 
театральных представлений, 
инсценировок в рамках проекта 
«Мы и театр» 

1-5 классы Декабрь, 
март, май 

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя-
логопеды 

Участие в открытом фестивале 
жестового пения с 
международным участием 
«Поющие руки»  

1-5 классы Апрель Педагоги дополнитель-
ного образования, 
учителя-дефектологи 
(сурдопедагоги) 

Организация занятий 
дополнительного образования на 
базе эколого-биологического  
центра 

2-5 классы 1 раз в 
неделю (по 
расписанию 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация мероприятий 
(беседы, викторины, квесты, 
мастер-классы) на базе 
Центральной детской библиотеки 
в рамках соглашения о 
сотрудничестве   

1-5 классы По 
расписанию  

Классные руководители  

Проведение вводных 
инструктажей 

1-5 классы По 
расписанию  

Классные руководители  

Урочная деятельность 
Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебных предметов 

1-5 классы Постоянно Учителя 

Урок знаний 1-5 классы 1 сентября Классные руководители 
Урок солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-5 классы 3сентября Классные руководители 

Урок безопасности  1-5 классы 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Урок «Экология и 
энергосбережения» 

1-5 классы 21 октября Классные руководители 

Урок «Мы едины» в рамках 
недели толерантности  

1-5 классы 16 ноября Классные руководители  

Всемирный день ребенка  1-5 классы Ноябрь Классные руководители 
Международный день родного 
языка  

1-5 классы Февраль Классные руководители 

Гагаринский урок  1-5 классы Апрель  Классные руководители 
Урок Победы  1-5 классы Май Классные руководители  
Участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах, проектах  

1-5 классы В течение  
года 

Классные руководители  

Правила поведения в школьном 
кабинете 

1-5 классы сентябрь Классные руководители, 
учителя предметники 

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов 
предметной направленности) 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители, 
учителя предметники 
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Внутриклассное шефство 1-5 классы В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВВВР, классные 
руководители, учителя 
предметники 

Игровые формы учебной 
деятельности 

2-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Интерактивные  формы учебной 
деятельности 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

«Здоровье» 
Санитарно-просветительская работа:   
Беседы с родителями (законными 
представителями), 
обучающимися и сотрудниками 
по профилактике простудных и 
вирусных заболеваний 

1-5 классы В течение 
года 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
фельдшер школы, 
классные руководители  

Консультация «Как защитить 
себя от вируса гриппа,COVID», 
информация в «Уголке здоровья» 

1-5 классы В течение 
года 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
фельдшер школы 

Месячник профилактики и 
предупреждения дорожно-
транспортного травматизма, 
травматизма в школе и в быту 
Декада по профилактике 
детского дорожного травматизма 

1-5 классы Сентябрь Социальный педагог, 
классные руководители 

Социально-педагогическая профилактика   
Раннее предупреждение, 
выявление фактов 
отклоняющегося поведения 
учащихся 

1-5 классы В течение 
года 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Организация превентивно-
профилактической работы с 
учащимися «группы риска», 
беседы 

1-5 классы В течение 
года 

Социальный педагог, 
классные руководители, 
педагоги-психологи 

Повышение уровня правовой 
грамотности учащихся и их 
родителей с целью профилактики 
девиантного поведения 

1-5 классы В течение 
года 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Месячник «Здоровый образ 
жизни» 

1-5 классы, Апрель Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 
детьми «группы риска», 
опекаемыми детьми и их 
родителями (законными 
представителями) 

1-5 классы, В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВВВР, педагоги-
психологи, социальный 
педагог 

Индивидуальное 
консультирование прибывших 
учащихся и их родителей с целью 
успешной адаптации в новом 
коллективе 

1-5 классы, В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВВВР, педагоги-
психологи, социальный 
педагог 

Система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

  

Контроль за физическим 
воспитанием учащихся 

1-5 классы, 2 раза в год Учителя физической 
культуры, фельдшер 
школы 

Воздушное закаливание в 
течение года 

1-5 классы, В течение 
года 

Учителя физической 
культуры, фельдшер 
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школы, классные 
руководители 

Пропаганда здорового образа 
жизни  

1-5 классы, В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели дошкольных 
групп 

Физкультурно – оздоровительная работа   

Проведение инструктажей  
1-5 классы В течение 

года, согласно 
план 

Классные руководители 

Составление графика работы 
спортивных кружков и секций, 
дополнительного образования. 

1-5 классы, Сентябрь Заместитель директора по 
ВВВР 

День Здоровья. Спортивно-
массовые мероприятия. 

1-5 классы 2 раза в год Заместитель директора по 
ВВВР, учителя 
физической культуры 

День психологического здоровья 1-5 классы Ноябрь Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

Выставки, конкурс рисунков и 
поделок 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели дошкольных 
групп 

Беседа «Профилактика и 
предупреждение рисков онлайн - 
социализации» 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители  

Беседа «Правила безопасности в 
лесу, на воде, на дороге» 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Распространение памяток по 
ПДД 

1-5 классы В течение 
года 

Социальный педагог 

«Самоуправление» 

Работа ученического 
самоуправления (по отдельному 
плану) 

1-5 классы В течение 
года 

Руководитель МО 
классных руководителей, 
ответственный классный 
руководитель  

Выбор лидеров, активов классов, 
Совета учеников, распределение 
обязанностей 

1-5 классы Октябрь Руководитель МО 
классных руководителей, 
ответственный классный 
руководитель 

Участие обучающихся в 
школьных и внешкольных 
конкурсах  

1-5 классы В течение 
года  

Классные руководители  

Участие в подготовке основных 
ключевых дел школы 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Участие во всероссийских 
акциях, конкурсах городского 
уровня по направлениям РДДМ 
«Движение первых»  

1-5 классы В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВВВР, классные 
руководители 

Организация конкурса «Самый 
лучший класс» 

1-5 классы В течение 
года  

Заместители директора по 
УВР, ВВВР 

Проведение акций, флеш-мобов, 
волонтёрского отряда 

1-5 классы В течение 
года  

Учителя, классные 
руководители 

Отчет о проделанной работе 1-5 классы Май Классные руководители 
«Организация предметно-пространственной среды» 

Оформлении интерьера 
школьных помещений и их 
периодическая переориентация  

1-5 классы  К 
определённы
м праздникам  

Классные руководители, 
социальный педагог 

Оформление классных уголков 
«Уголок здоровья», «Уголок 

1-5 классы Постоянно Классные руководители 
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безопасности», «Классный 
уголок» 
Оформление выставки 
творческих работ «Осень 
золотая», «Новогодняя маска» 

1-5 классы По плану Классные руководители 

Оформление холла, 
эстетического кабинета к 9 мая 

1-5 классы Май Классные руководители 

Оформление школьных проектов 
внеурочной деятельности  

1-5 классы Постоянно Педагоги 
дополнительного 

образования 
Обновление стендов 
профилактической 
направленности, стендов 
школьной жизни 

1-5 классы Постоянно Социальный педагог, 
классные руководители  

«Социальное партнёрство» и «Профориентация» 
Участие представителей 
организаций-партнёров в 
проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической 
направленности 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели дошкольных 
групп 

Реализация социальных 
проектов, совместно 
разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами 
благотворительной, 
экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, 
ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование 
окружающего социума, 
позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели дошкольных 
групп 

Виртуальные экскурсии на 
предприятия города 

1-5 класс В течение 
года 

Классные руководители, 
тьютор 

Всероссийские уроки цифры 1-5 классы В течение 
года 

Классные руководители  

День российской науки 1-5 классы 8 февраля Классные руководители, 
тьютор  

Мероприятия в рамках плана 
каникул  

1-5 класс В течение 
года 

Классные руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 
родителей» 

1-5 классы Один раз в 
четверть   

Классные руководители 

 
Сентябрь 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
 
Октябрь 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
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4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
 
Ноябрь 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
 
Декабрь 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
 
Январь 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 
— День памяти жертв Холокоста. 

 
Февраль 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
 
Март 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
 
Апрель 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 
 
 
Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 
Июнь 
1 июня: День защиты детей; 
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6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
 
Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
 
Август 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 

 
План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

План разработан с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 
региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ОВЗ в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 
и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 
может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 
сетевой форме), включая организации дополнительного образования, научные организации,  
организации  культуры,  физкультурно-спортивные,  детские общественные объединения 

Цель внеурочной деятельности: создание  условий  для  достижения  учащимися  
необходимого  для  жизни  в обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  
обществом  системы ценностей,  создание  условий  для  многогранного  развития и  
социализации  каждого учащегося в свободное от учёбы время, создание  воспитывающей  
среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных, интеллектуальных интересов  
обучающихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой, творчески  растущей  личности,  с 
сформированной гражданской  ответственностью  и правовым  самосознанием.   

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 
урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе читательской грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

Направления 
внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно-прос-
ветительские занятия 
патриотической, нравст-
венной и экологической 
направленности 
«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 
к своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре  
Основная задача: формирование соответствующей внутрен-ней 
позиции личности школьника, необходимой ему для кон-
структивного и ответственного поведения в обществе. Основ-
ные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и 
пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим, ответственным 
отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формиро-
ванию функциональной 
грамотности обучаю-
щихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки для 
решения задач в различных сферах жизнедеятельности 
(обеспечение связи обучения с жизнью)  

Основная задача: формирование и развитие 
функциональ-ной грамотности школьников: читательской, 
математичес-кой, естественно-научной, финансовой, 
направленной на развитие креативного мышления, глобальных 
компетенций 

Основные организационные формы работы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки. 
 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность. 

Цель данного вида деятельности в физическом развитии 
школьника, углублении его знаний об организации жизни и 
деятельности с учётом соблюдения правил безопасного образа 
жизни.  
Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей 
с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  
- развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом.  
Формой подведения итогов в 4 классе могут служить 
тестирование по основным темам, а также выполнение 
творческих работ и проектов 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных пот-
ребностей обучающихся. 

Цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  
Основная задача: формирование ценностного отношения 
обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 
и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов России.  
Основные направления деятельности:  
занятия по дополнительному или углубленному изучению 
учебных предметов или модулей;  
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занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;  
занятия, связанные с освоением регионального компонента 
образования или особыми этнокультурными интересами 
участников образовательных отношений;  
дополнительные занятия для школьников, испытывающих 
затруднения в освоении учебной программы или трудности в 
освоении языка обучения; специальные занятия для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной коммуникации.  

Проектно-исследова-
тельская деятельность.  

 

Цель углубленное изучение учебных предметов в процессе 
совместной деятельности по выполнению проектов.  
Основными задачами являются:  
- Формирование у младших школьников основ естественно-
научной грамотности.  
- Формирование умения различать способы представления 
информации, наблюдать и делать выводы.  
- Формирование умения планировать свою деятельность под 
руководством учителя.  
По итогам работы в данном направлении проводятся защиты 
проектов.  

Коммуникативная 
деятельность. 

Цель данного вида деятельности совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры 
диалогического общения и словесного творчества.  
Основные задачи:  
- Развитие техники речи, умения грамотно строить речевое 
высказывание.  
- Формирование потребности в читательской деятельности для 
успешной социализации, саморазвития.  
- Развитие готовности к смысловому чтению.  
- Развитие способности извлекать необходимую информацию 
для преобразования в соответствии с учебной задачей.  
- Развитие способности ориентироваться в различных 
жизненных ситуациях с помощью различной текстовой 
информации.  
    В рамках реализации программ данного направления 
происходит формирование познавательных, регулятивных, 
коммуникативных УУД: приобретают навыки сотрудничества в 
группе с учащимися и сверстниками, учатся разрешать 
конфликты, управлять поведением партнера, учатся оценивать 
поступки, контролировать свое поведение, сличая с 
нравственным эталоном  

Художественно-
эстетическая творческая 
деятельность. 

Цель – развитие художественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, выразительному чтению и 
становлению умений в театрализованной деятельности.  
Основными задачами являются:  
- Формирование основ театрально-исполнительской 
деятельности.  
- Формирование умения изготавливать театральные костюмы, 
декорации.  
- Развитие творческого воображения у обучающихся.  
- Развитие интеллектуальных, коммуникативных и предметно-
практических качеств личности.  
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- Развитие художественного вкуса.  
По итогам работы в данном направлении проводятся 
театральные постановки.  

Занятия, направленные на 
удовлетворение социаль-
ных интересов и потреб-
ностей обучающихся, на 
педагогическое сопро-
вождение деятельности 
социально ориентирован-
ных ученических сооб-
ществ, детских общест-
венных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности. 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 
человека социальных умений - заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 
благополу-чия обучающихся в образовательном пространстве 
школы, создание условий для развития ответственности за 
формиро-вание макро и      микрокоммуникаций, 
складывающихся в образовательной организации, понимания 
зон личного   влия-ния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: Педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения   
школьников; волонтёрского движения; Совета   учащихся, 
постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, акций, 
фестивалей,  флешмобов). 

 
3.4 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) обеспечивается 

созданием в образовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических 
условий. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) обеспечивается 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, на основании приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); приказа Минтруда 
России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (зарегистрировано 
в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)" (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575); приказа Минтруда 
России от 30.01.2023 N 53н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 
области воспитания" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2023 N 72520); приказа 
Минтруда России от 12.04.2017 N 351н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2017 
N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации АООП (вариант 5.2) включаются 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 
получения образования обучающимися с задержкой психического развития развития (части 
2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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Материально-технические условия реализации АООП (вариант 5.2) должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте 
России 03.02.2015 N 35847) требований к результатам (возможным результатам) освоения 
АООП (вариант 5.2). 

 
 
 

 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70860670/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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	Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рожде...
	Коммуникативные умения
	Говорение Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
	диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;
	диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.
	Коммуникативные умения монологической речи.
	Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.
	Аудирование Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).
	Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).
	Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
	Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языково...
	Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.
	Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных тек...
	Письмо Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение...
	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед...
	Графика, орфография и пунктуация Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательн...
	Лексическая сторона речи Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. Распознавание в...
	Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утв...
	Социокультурные знания и умения
	Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление ...
	Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.
	Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
	Компенсаторные умения
	Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
	Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
	Содержание обучения 3 класс
	Тематическое содержание речи
	Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).
	Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.
	Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
	Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае...
	Коммуникативные умения
	Говорение Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
	диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;
	диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;
	диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.
	Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. Пер...
	Аудирование Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии...
	Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных тек...
	Письмо Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них ...
	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие ...
	Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола...
	Лексическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания реч...
	Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения...
	Социокультурные знания и умения
	Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление...
	Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. Игнорирование информации, не явля...
	Содержание обучения 4 класс
	Тематическое содержание речи
	Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
	Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
	Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (м...
	Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стр...
	Коммуникативные умения
	Говорение Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
	диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;
	диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;
	диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.
	Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; расс...
	Аудирование Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных тек...
	Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом матери...
	Письмо Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя...
	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). Ритмико-интонационные особенн...
	Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака ...
	Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous T...
	Социокультурные знания и умения
	Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление...
	Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых с...
	Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования
	Личностные результаты
	Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нра...
	В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	1) гражданско-патриотического воспитания:
	2) духовно-нравственного воспитания:
	3) эстетического воспитания:
	4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	5) трудового воспитания:
	6) экологического воспитания:
	7) ценности научного познания:
	Метапредметные результаты
	В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные ...
	Познавательные универсальные учебные действия
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоорганизация:
	Предметные результаты
	Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сфо...
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
	Коммуникативные умения
	Говорение:
	вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране...
	создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы.
	Аудирование:
	воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;
	воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашив...
	Смысловое чтение:
	читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;
	читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае...
	Письмо:
	заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
	писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом).
	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи:
	знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;
	читать новые слова согласно основным правилам чтения;
	различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
	Графика, орфография и пунктуация:
	правильно писать изученные слова;
	заполнять пропуски словами; дописывать предложения;
	правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.
	Лексическая сторона речи:
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;
	использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.
	Грамматическая сторона речи:
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);
	распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах).
	Социокультурные знания и умения:
	владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым г...
	знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
	Коммуникативные умения
	Говорение:
	вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, при...
	создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами;
	передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз).
	Аудирование:
	воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашив...
	Смысловое чтение:
	читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;
	читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин...
	Письмо:
	заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое;
	писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;
	создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи:
	применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
	применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);
	читать новые слова согласно основным правилам чтения;
	различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
	Графика, орфография и пунктуация:
	правильно писать изученные слова;
	правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).
	Лексическая сторона речи:
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;
	распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).
	Грамматическая сторона речи:
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13–100);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last year.);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.
	Социокультурные знания и умения:
	владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым год...
	кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
	Коммуникативные умения
	Говорение:
	вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны ...
	вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника;
	создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз);
	создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи;
	передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.
	представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз.
	Аудирование:
	воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного соде...
	Смысловое чтение:
	читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;
	читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрител...
	прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
	читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать представленную в них информацию.
	Письмо:
	заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое;
	писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;
	писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов).
	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи:
	читать новые слова согласно основным правилам чтения;
	различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
	Графика, орфография и пунктуация:
	правильно писать изученные слова;
	правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
	Лексическая сторона речи:
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;
	распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).
	Грамматическая сторона речи:
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst);
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;
	распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.
	Социокультурные знания и умения:
	владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде...
	знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
	знать некоторых литературных персонажей;
	знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
	кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.
	Контроль и оценка деятельности учащихся
	Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы коррекции и ОВЗ не принимают участие. Ошибки - желательно не исправлять.
	В соответствии с общеметодическими требованиями, учителем осуществляется регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и оценка знаний учащихся осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической речи, чтения, ауд...
	Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку.
	Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание учащимися...
	Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских букв и слов.
	Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусм...
	Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых сло...
	Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания:
	Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы.
	Содержание курсов коррекционно-развивающей области
	2.2.15 Курс внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности».
	Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном классе. Упражнения и гимнастика для глаз.
	Информация. Закрепление знаний понятий файл и папка; усвоение основных понятий темы «Файловая структура диска»; операционная система; закрепление умений работать с объектами операционной системы Windows
	Понятие.  Понятие, объект (предмет, существо, явление), называя его составные части и действия, которые выполняет объект (или выполняют над объектом),
	Модель.  Познакомить с понятиями «модель» учить определять модель. Управление Познакомить с понятиями «управление»; учить управлению действиями.
	2.2.16 Курс внеурочной деятельности «Робототехника»
	2.2.17 Курс внеурочной деятельности «Мастерская общения»
	Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Речевой калейдоскоп» (общеинтеллектуальной направленности) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общег...
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Планета здоровья» (Спортивно- оздоровительной направлености) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общ...
	2.2.20 Внеурочная деятельность «Разговоры о важном»
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных образователь...
	Пояснительная записка
	Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.
	Программа направлена на:
	 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
	 формирование интереса к познанию;
	 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других;
	 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;
	 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
	 развитие у школьников общекультурной компетентности;
	 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;
	 осознание своего места в обществе;
	 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
	 формирование готовности к личностному самоопределению.
	Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны бы...
	Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.
	Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и п...
	Взаимосвязь с программой воспитания
	Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ...
	 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
	 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;
	 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.
	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
	1) соответствие датам календаря;
	2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.
	Даты календаря можно объединить в две группы:
	1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,
	«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.
	2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,
	«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина».
	В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, пр...
	Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чу...
	1. Историческая память
	 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
	 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
	 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.
	Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.
	2. Преемственность поколений
	 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;
	 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям.
	Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, кото...
	3. Патриотизм — любовь к Родине
	 патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;
	 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине;
	 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.
	Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.
	4. Доброта, добрые дела
	 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности;
	 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.
	Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.
	5. Семья и семейные ценности
	  семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;
	 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;
	 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать родителям;
	 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России.
	Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.
	6. Культура России
	 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;
	 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;
	 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.
	Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту стор...
	7. Наука на службе Родины
	 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
	 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;
	 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.
	О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».
	Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина и...
	высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.
	Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная ...
	Особенности реализации программы
	Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы рабо...
	Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.
	В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности
	«Разговоры о важном».
	Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
	С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого чело...
	«День народного единства», «Урок памяти»).
	Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подв...
	Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон стра...
	Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжь...
	Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гр...
	Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти с...
	Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: ...
	Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.
	Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»).
	Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи
	Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным ...
	Государственные праздники Российской Федерации:
	 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России....
	 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Мендел...
	«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).
	 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество россий...
	 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День мате...
	 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе...
	 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщи...
	 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хот...
	 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, ...
	 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. ...
	 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учи...
	 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда ...
	Различные праздники, посвященные истории и культуре России:
	Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, ...
	Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до со...
	Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в ...
	Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном»
	Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
	Личностные результаты
	 Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представлен...
	 Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережив...
	 Эстетическое воспитание: 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.
	 Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому...
	 Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.
	 Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-и...
	Метапредметные результаты
	Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, ...
	Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие те...
	Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое...
	Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых результатов.
	Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать...
	Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности
	«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
	Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения ...
	Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений...
	Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.
	Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.
	Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальн...
	Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, пр...
	Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение хар...
	Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.
	Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.
	Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со ...
	Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения в...
	2.3. Программа коррекционной работы
	Пояснительная записка
	Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и со...
	Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - ...
	Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
	Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в р...
	Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие речи","Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения дополнительных коррекционно-ра...
	Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального общего образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.
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