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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, вариант 5.2 (отделение 1) (далее 

АООП НОО для обучающихся с ТНР) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями), при-

каза Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об утверждении феде-

ральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Содержание АООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей базовые объем и содержание образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями развития.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи – это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации:  

обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина Рос-

сийской Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на получение качественного 

образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого обучаю-

щегося; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результа-

тов начального общего образования обучающихся с ТНР, отраженных в обновленном 

ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школь-

ного возраста с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и стремления к самореали-

зации; отражение в программе начального адаптированного общего образования деятель-

ности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженно-

сти речевого недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в осо-

бом внимании и поддержке педагогических работников; 

возможность для коллектива образовательной организации проявить свое педагогиче-

ское мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвержде-

нии традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

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

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

хранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенно-

стями его речевого и психического развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной 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, сек-

ций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучаю-

щихся с ТНР; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий 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). 

Создавая АООП НОО, образовательная организация, реализующая ФАОП для обуча-

ющихся с ТНР, учитывает следующие принципы ее формирования: 

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 обучаю-

щихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориен-

тировку на федеральную программу основного общего образования, что обеспечивает не-

прерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в ос-

нове структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предмет-

ной 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 нор-

мативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в усло-

виях 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 жизне-

деятельности; 
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принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференциро-

ванный, 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 фор-

мирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возмож-

ностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с диффе-

ренцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания ва-

риативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познава-

тельные 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 зако-

номерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

ности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером органи-

зации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспе-

чивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных обла-

стях; 

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, сниже-

ние доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориен-

тированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представля-

ющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 
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единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми едини-

цами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО обу-

чающихся 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. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные меха-

низмы ее реализации, наиболее целесообразные с учетом традиций коллектива образова-

тельной организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-раз-

вивающих курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельно-

сти (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны). Положительные результаты дает 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным ме-

ханизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и учеб-

ных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

 

1.2. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР 

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

ствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

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

стройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематиче-

ское целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 

уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития 

речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого раз-

вития в образовательной организации существуют два отделения: 

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

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

щие 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). 

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

ковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439307&date=20.04.2023&dst=100013&field=134
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не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникнове-

ния, уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нару-

шений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах дет-

ской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

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

ражаться 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 звукопроизноше-

ния, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудно-

сти формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой си-

стемы часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересован-

ность 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, огра-

ниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логи-

ческой памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запо-

минания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обу-

чающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обуче-

ния 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 до-

зированных 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 резуль-

татом 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 нерече-

выми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и ре-

чевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающи-

мися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии 

речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи 

и запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого ха-
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рактерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование язы-

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

ставлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, под-

бора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксиче-

ски незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное согласова-

ние слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими ка-

тегориями), трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной связности, 

нарушением последовательности изложения высказывания. Причиной данных проявлений 

являются специфические особенности общего и речевого поведения. Отмечается недоста-

точность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной 

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

организованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоле-

ния встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной кар-

тины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движе-

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

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципи-

ально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой пато-

логии. 

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

ным 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 обеспе-

чивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Созданы условия для обучающихся с сочетанными дефектами (тяжелое нарушение 

речи, зрение, нарушение опорно-двигательного аппарата). Слабовидящие обучающиеся 

имеют особенности восприятия и переработки получаемой информации, организуется ра-

бота со специально адаптированной наглядностью и информацией. В школе установлено 

специализированное оборудование: пандусы и поручни как снаружи, так и внутри здания, 

тактильные наземные и напольные указатели передвижения, зрительные ориентиры для 

слабовидящих по коридорам и на лестницах, визуальная и тактильная поддержка по струк-

турированию поведения по всему зданию. В начале лестничного марша нижняя и верхняя 

ступени выделены контрастным цветом.   

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

носятся: 

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 пре-

одоление 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; 
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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 пси-

хических 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 ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокра-

щения 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 образо-

вания и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики раз-

вития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специа-

лизированных 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 показа-

ний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем макси-

мального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и так-

тики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений 

с родителями (законными представителями). 

в исключительных случаях образовательная организация может с учетом достаточный 

оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа 

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 учи-

тывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпо-

сылка дальнейшего успешного образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(вариант 5.2) 
 Все наполнение ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современ-

ным целям начального образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой со-

вокупность требований, обязательных при реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования. В тексте ФГОС НОО для обу-
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чающихся с ОВЗ отражены основные положения планируемых результатов начального об-

щего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех ви-

дов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные и метапредмет-

ные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей обла-

стей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социаль-

ные компетенции обучающегося, включающие: 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

свершения, открытия, победы; - осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

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

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- нрав-

ственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

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

зованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих 
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людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управ-

лять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

18) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи, 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые от-

ражают: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в образовательной организации и вне ее; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

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

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и этикета; 

9) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жаров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор- мах; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучаю-

щихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- ком-

муникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных за-

дач, владеть монологической и диалогической формами речи; 
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12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рас-

суждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (сло-

весными, практическими, знаковыми, графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

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

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; - умение определять общую цель и пути её достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель- 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательск1о5й 

собственное поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 

19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудниче-

ства, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

20) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

21) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета (смотреть содержа-

тельный раздел). 

 

1.4. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО (вариант 5.2) 

 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов на уровне начального общего образования и курсов коррекци-

онно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей обла-

сти), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в 

том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планиру-

емых результатов, инструментария и представления их; 
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3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусмат-

ривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в под-

держке освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуника-

тивных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения ФАОП НОО устанавливаются не в сопоставле-

нии 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. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, которые представ-

лены в программе формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформирован-

ности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии 

на основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе алгоритма, 

заданного педагогическим работником; 

определять существенный признак для классификации; 

классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педагоги-

ческим 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 ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному 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 - след-

ствие); 

коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 
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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 ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информацион-

ной безопасности при поиске информации в Интернете; 

по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графиче-

скую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде с учетом специфика проявления речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом спе-

цифики проявления речевого дефекта; 

коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и пись-

менные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные вы-

ступления по заданному плану; 

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

по заданным критериям; 

2. Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному алго-

ритму; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

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 полу-

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

2. Самоконтроль: 
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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 препода-

вании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в «Содержательном раз-

деле» программы по каждому учебному предмету. 

Организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую специфику. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готов-

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

ческого и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует опреде-

лению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования 

речевого материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии 

выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с психо-патоподобным поведе-

нием), организации учебного процесса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО (ВАРИАНТ 5.2) 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

2.1. Русский язык. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содер-

жание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тема-

тическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего школьного 

возраста с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каж-

дом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с уче-

том возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего школьного воз-

раста за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разде-

лам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика де-

ятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать 

при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

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 де-

фекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психиче-

ском 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 экс-

прессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельно-

сти: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Од-

нако ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие язы-

кового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых 

единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерно-

стей языка в процессе речевого общения. 

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

тического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно стра-

дает осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: фонемати-

ческих, 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 фо-

нетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалоги-

ческой и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использо-

ванием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки речевого 

развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навы-

ками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овла-

дение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, форми-

рование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе об-

щения, 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 языко-

вого пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфо-

графических) ошибок; 

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в ре-

чевой 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 со-

ответствующих 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 кор-

рекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 
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Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в опреде-

ленной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических поня-

тий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи ма-

териала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирова-

ния 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 ана-

лиза изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей по-

следовательности: 

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

нение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым об-

разом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в экс-

прессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматиче-

ских правил. 

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

грамм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие раз-

делы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Син-

таксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по 

русскому языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода обу-

чающихся с ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с 

ТНР, отдельно выделяется раздел «Чистописание». На совершенствование каллиграфиче-

ски 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 АООП 

НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и право-

писанию (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, содей-

ствует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, проч-

ными 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, ори-

ентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических 
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тем педагогический работник закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более 

сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внима-

ния творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется пе-

речень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся 

специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогиче-

ский работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематиче-

скому 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 обучаю-

щихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках литератур-

ного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. Программой преду-

сматривается 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 высказыва-

ний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усво-

ению 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, дик-

танты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тес-

ная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других пси-

хических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое вни-

мание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмо-

ционального 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. 1 класс: 

1. Общие сведения о языке. 

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

2. Фонетика. 

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

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
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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 слу-

чаи, без стечения согласных). 

3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных 

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

звуков буквами е, е, ю, я, и. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего 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. 

4. Орфоэпия. 

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

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6. 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. 

7. 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 фами-

лиях людей, кличках животных; 

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

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

чу, щу; 

д) сочетания чк, чн; 

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

ском словаре учебника); 

ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

8. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза-

писи). 

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

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

9. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 

с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работни-

ком правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому словарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

10. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения 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. 

11. Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового ана-

лиза слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков 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, пред-

ложений; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения. 2 класс: 

1. Общие сведения о языке. 
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Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, е, ю, я; согласный звук [й'] и глас-

ный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безудар-

ный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный 

- непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, е, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

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

3. Орфоэпия. 

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

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического сло-

варя учебника) для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). 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. 

5. Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча-

ния. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

6. 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 распространенные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об. 

7. Синтаксис. 
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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, по-

будительные предложения. 

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

восклицательные предложения. 

8. Орфография и пунктуация. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил пра-

вописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического сло-

варя 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. 

9. Развитие речи. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для вы-

ражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблю-

дение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового об-

щения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, опорным 

словам. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последователь-

ность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основ-

ная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последователь-

ность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предло-

жений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением пра-

вильной интонации. 
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Подробное изложение повествовательного текста объемом 30-45 слов с опорой на во-

просы. 

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

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родствен-

ные) 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 срав-

нения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

ложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

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

тие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются или не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

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. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых еди-

ницах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа ре-

зультатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать свое мнение о ре-

зультатах 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. 

12. Регулятивные У У Д. 

Самоорганизация: 
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с помощью педагогического работника планировать действия по решению орфогра-

фической задачи; 

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успехами 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 тек-

стов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении пар-

ных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спо-

койно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с неболь-

шой помощью педагогического работника); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения. 3 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика и графика. 

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

твердый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный; функ-

ции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме раздели-

тельных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3. Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомле-

ние). 

5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных 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). 

6. Морфология. 

Части речи. 

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

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 
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женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по падежам и чис-

лам (склонение). 

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

и неодушевленные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен при-

лагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имен 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. Неопределенная форма гла-

гола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуе-

мое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распростра-

ненные и нераспространенные. 

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

8. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предло-

женных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

а) разделительный твердый знак; 

б) непроизносимые согласные в корне слова; 

в) мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

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

наблюдения); 

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

наблюдения); 

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

учебника); 

з) раздельное написание частицы не с глаголами. 

9. Развитие речи. 

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

годарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргумен-

тировать 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 рус-

ским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 
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тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному 

плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью лич-

ных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способ-

ствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определенному признаку (например, 

род или число); 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между сло-

вами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характери-

стикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе пред-

ложенных 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 миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее подхо-

дящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как резуль-

тата наблюдения за языковыми единицами. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом спе-

цифики проявления речевого дефекта; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с ис-

пользованием внешних опор (по данным словам, по плану, по графической схеме); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о ре-

зультатах 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. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последова-

тельность 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 дол-

госрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) при выполне-

нии 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 об-

разцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, догова-

риваться, 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: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

2. Фонетика и графика. 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

3. 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 правиль-

ного произношения слов. 

4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5. 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). 
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Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние). 

6. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на 

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

ственных имен существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склоне-

ния (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

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

ществительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

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

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, ее значение (повторение). 

7. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и раз-

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос-

клицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смыс-

ловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения (повторение изу-

ченного). 

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

юзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

8. Орфография и пунктуация. 

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

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различ-

ные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и приме-

нение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

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

безударные падежные окончания имен 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, соединенными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
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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 учетом 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. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе способ-

ствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся 

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

части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряже-

ние); 

объединять предложения по определенному признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

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 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-ис-

следования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове 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 само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее про-

верки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информацион-

ной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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11. Коммуникативные УУД. 

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 обобще-

нии 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 вы-

ступления; 

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

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

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: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

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

ние русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-

ние роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального 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 ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений, в том числе отраженных в художественных произведе-

ниях; 
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б) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использо-

ванием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

в) 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 само-

выражения; 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информа-

ции в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в вы-

боре приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

д) трудового воспитания: 

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

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте-

рес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

е) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ж) 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 самосто-

ятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты: 

1. В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

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

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грам-

матический признак, лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц по 

заданному алгоритму; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, ча-

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

женного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм дей-

ствий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на ос-

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследо-

вания); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши-

ваемой 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 ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интер-

нете (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; са-

мостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

2. К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося фор-

мируются коммуникативные УУД: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

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

и степени его выраженности; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

логи и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном 

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

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 

над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные вы-

ступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполнен-

ного мини-исследования, проектного задания; 

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

3. К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося фор-

мируются регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

б) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфо-

графическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

в) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия 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 ее дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты: 

а) 1 класс: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

[й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, е, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 
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правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательно-

сти 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 предложе-

нии; 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 «соглас-

ный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

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

объемом не более 25 слов; 

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

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произноше-

нием; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

ликом, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце пред-

ложения; 

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, 

б) 2 класс: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

ный парный - непарный по твердости - мягкости; согласный парный - непарный по звонко-

сти - 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 учетом 

функций букв е, е, 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 сло-

варе учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
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географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существитель-

ными, разделительный мягкий знак; 

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

объемом не более 50 слов; 

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

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись-

менно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по во-

просам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 

слов с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия, 

в) 3 класс: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции; 

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

ным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскри-

бирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавли-

вать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, е, 

ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

ные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать одноко-

ренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-

нимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен су-

ществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен при-

лагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 
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(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем вре-

мени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

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

нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существи-

тельных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содер-

жащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм ре-

чевого 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 предложе-

ний их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные по-

нятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря, 

г) 4 класс: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка 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 ан-

тонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 
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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 определенной части речи (в объеме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 

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

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи по задан-

ному плану; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и буду-

щем 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 место-

имения для устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

родными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные 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 имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, - ий); безударные падежные окон-

чания имен 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, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

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

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби-

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодей-

ствия; 

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

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

рой 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; формулиро-

вать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информа-

ции; 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 вери-

фицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Особенности оценивания: 

Учет ошибок в диктанте: 

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

щийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»); 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, обучающийся написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 

«с» вместо «з» в слове «повозка». 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три одно-

типные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового анализа и 

другие) расцениваются как одна.  

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, 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 програм-

мой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее пред-

ложение написано с большой буквы. 

   

Учет ошибок в контрольной работе 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключе-

нием 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 пе-

дагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании 

работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ‒ 3-5 ошибок. 

Оценка «2» ‒ более 5 ошибок. 

 

Грамматическое задание. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

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

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

 

Контрольное списывание. 

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

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

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

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

 

Словарный диктант. 

Объем словарного диктанта - 8-10 слов. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ‒ 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ‒ 3-5 ошибок. 

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

трольных работ. 

 

Изложение. 

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

мерный 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 рече-

вых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления, 1 дисграфическая ошибка. 

Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, име-

ются 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 от-

дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложе-

ний, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления, 4 дисграфических 

ошибок. 

Оценка «2» ‒ имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важ-

ных эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообра-

зен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» -совсем не передан автор-

ский 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. 
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2.2. Обучение грамоте. 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» на уровне 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся (далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Обучение грамоте является не только средством приобретения первоначальных навы-

ков 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 рече-

вой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень ре-

чевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно вы-

сокого 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 анали-

тико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: под-

готовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые пред-

посылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны уметь анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонемати-

ческий 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 зритель-

ного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться 

на странице тетради, классной доске, а также формирование графомоторных навыков, не-

обходимых 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 сле-

дующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффри-

катам.  

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному ана-

лизу 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 
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образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее зву-

ковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с ос-

новной функцией слова – обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучаю-

щиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предло-

жение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомен-

дуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопы-

вание, отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого раз-

вития 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 (по-

следовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 

сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающи-

мися 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, опре-

деление 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 одно-

сложных 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 фоне-

матического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР дли-

тельное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков в 

слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и пись-

мом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в буквар-

ный 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 уче-

том поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) 
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выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графиче-

ские 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), обучаю-

щиеся 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 ум-

ственном 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 обу-

чающимся 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); однослож-

ные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стече-

нием согласных в начале слова (крыша).  

Введение обучающихся в мир языка начинается со знакомства со словом, его значе-

нием, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых си-

туациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графи-

ческой). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов 

с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву удар-

ного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представ-

ления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма обучающиеся 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; знаком-

ство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначаю-

щими 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 соедине-

ний, слов, предложений, небольших текстов. 

Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения при-

ветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций об-

щения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с форми-

рованием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способно-

стей обучающихся. В этот период обучающиеся начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
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С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об 

окружающей действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспи-

танию у обучающихся  и внимательного отношения к слову. 

На начальном этапе обучения грамоте в букварном периоде уроки могут носить сме-

шанный характер. Примерно со 2-3 ей недели букварного периода уроки грамоты подраз-

деляются на уроки чтения и письма. Их соотношение определяется возможностями  обуча-

ющихся конкретного класса.. 

Взаимосвязь уроков «Обучения грамоте» с предметами коррекционных курсов. 

Уроки обучения грамоте тесно связаны с такими коррекционными курсами как: «Про-

изношение», «Развитие речи», «Индивидуальные и подгрупповые логопедические заня-

тия». В ходе реализации коррекционного курса «Произношение» отрабатываются навыка 

языкового и фонематического анализа, каждый звук сначала изучается в процессе коррек-

ционных занятий «Произношение» в словах и фразах различной сложности, дифференци-

руется от других звуков, а затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая 

буква. 

В процессе реализации курса «Развитие речи» формируется языковая база, обеспечи-

вающая успешное освоение материалов уроков «Обучение грамоте» - лексика, грамматика, 

элементарный языкового анализа, простейшие формы связной монологической и диалоги-

ческой речи. 

Особое значение имеет взаимосвязь с индивидуальными и подгрупповыми логопеди-

ческими занятиями, на которых формируется артикуляционная база, формируется звуко-

произношение, развивается фонематическое восприятие, и звуко-слоговая структура слова, 

а также преодолеваются другие недостатки, препятствующие успешному обучению гра-

моте. Изучение букв возможно только при условии наличия нормативного произношения 

соответствующего звука у состава класса. Исключение составляют обучающиеся с нали-

чием грубых отклонений в строении и двигательных функций артикуляционного аппарата. 

 

Содержание программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание обучения в I и II отделениях идентично.  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние 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 предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 



44 

 

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

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста 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 предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличе-

ния с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предло-

жения, 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 за-

данной 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. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (пропедевтический уровень) 

 

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует работе 

над метапредметных результатов на пропедевтическом уровне: 

 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

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; 

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 ра-

ботником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
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в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому 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 об-

щения 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 бук-

венном 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 обозначе-

нии 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 ПРЕД-

МЕТА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ. 

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 изу-

чение 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; 
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния 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 физиче-

ского и морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недо-

пустимых средств языка). 

 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость 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 благо-

получия: 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляюще-

еся 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 благо-

даря 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 перво-

начальные 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. 

 

— СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание обучения в I и II отделениях идентично.  

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

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-

ста ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости‒мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

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

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев 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 последова-

тельности 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 жи-

вотных. 

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 задан-

ной 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. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

— УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (пропедевтический уровень) 

—  

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует работе над ме-

тапредметных результатов на пропедевтическом уровне: 

 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 
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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; 

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёр-

дых, 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 работни-

ком 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 орфографиче-

скому 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 рече-

вого 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 стро-

ить 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 ана-

лиза 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 дости-

жению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников сов-

местной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
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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 образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах 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 использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным 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 благополу-

чия: 

— 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 
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мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы учебного предмета «Обучение гра-

моте»: 

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; 

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, синтаксиче-

скими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы учебного предмета «Обу-

чение 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; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, про-

стые предложения; 

овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

первоначальное овладение навыком письма; 

овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложе-

ний, текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтак-

сическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

2.3. Литературное чтение. 
Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по литературному чтению на уровне начального об-

щего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО для обучающихся с ТНР, а также ориентиро-

вана на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального об-

щего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуаль-

ного, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литера-

туры, 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 спо-

собностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении системати-

ческого курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного чи-

тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-

дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-

ведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения ли-

тературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образова-

ния, а также будут востребованы в жизни. 

Литературное чтение является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, воспи-

тательных, развивающих и коррекционных задач. В чтении содержится коррекционно-раз-

вивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений уст-

ной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, раз-

вития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учеб-

ных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие 

речи». 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следую-

щих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства; 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 обучаю-

щихся об окружающем мире; формирование нравственного сознания и эстетического 

вкуса, понимания духовной сущности произведений; осознание значимости художествен-

ной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художествен-

ных произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементар-

ными 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 ре-

чевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных 

операций, интеллектуальных, организационных умений). 
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Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих раз-

делов: «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 «Коммуни-

кативное и речевое развитие».  

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактиче-

ские принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям воспри-

ятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представлен-

ность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций наро-

дов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской лите-

ратуры. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. 

2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-ил-

люстративный материал). Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформле-

нию. 

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

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

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

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и ил-

люстративно-изобразительных материалов. 

3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работ-

ника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных пра-

вил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пе-

ресказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразитель-

ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-

роя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) причины поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на ча-

сти. Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма деятельно-

сти по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение клю-

чевых (опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное опре-

деление темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Особен-

ности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно за-

давать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков дет-

ской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освое-

ние умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение зна-
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чения в художественной речи (с помощью педагогического работника) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-

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

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. 

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

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

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

ния и выразительных средствах. 

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение 

коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения 

и содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием 

(слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, от-

веты на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержа-

нию текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, пе-

редача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию важ-

ных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечис-

ленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникатив-

ных умений: 

информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст); 

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

потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении 

совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения; 

аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 



55 

 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

восприятие художественной литературы как вида искусства; 

умение работать с информацией; 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, обу-

чающихся; 

овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением вслух; 

умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выбороч-

ное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии ав-

тора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и справоч-

никами для уточнения значения незнакомых слов; 

умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный план; 

умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и по-

ступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

умение составлять устные и письменные описания; 

умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать словами) то, 

что представили; 

умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); 

умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по опреде-

ленным признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, формулирова-

ние вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения; 

умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

Содержание обучения в 1 КЛАССЕ 

Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с соблю-

дением 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 иллюстра-

тивно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или 
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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 произ-

ведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде иллюстраций 

(отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их действия. Установ-

ление временной последовательности событий по серии картин, передача их содержания с 

помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания текста. По-

нимание 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 пре-

пинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений 

наизусть. 

Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведе-

ния разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, 

небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях (произведения К.Д. 

Ушинского, А.Н. Толстого, В.Д. Берестова,  В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. 

Л. Барто, 

Н.М. Артюховой и др.), о семье и дружбе (произведения К. Д. Ушинского, Э.Э. Мош-

ковской, 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. Пивоваро-

вой, 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 взаимоотноше-

ниях с человеком и жизни в природной среде (К. Д. Ушинского, В.В. Бианки, Е.И. Чару-

шина, 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, бра-

тьев 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 воз-

действии произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает поэти-

ческое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как при-

вязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), прояв-

ление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение эмо-

ционального отклика на произведение. Практическое усвоение понятия «тема произведе-

ния» (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 слу-

шать читаемое произведение, задавать вопросы по поводу прочитанного.  

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

ориентировки в книге. 

Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1-2 страницы тек-

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

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных 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, сти-

хотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить термин и 

жанр;  

использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педагоги-

ческого работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и называть ге-

роев текста и их основных действия, отдельные характеристики;  

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

гими героями на доступном ребенку лексико-грамматическом уровне, давать положитель-

ную или отрицательную оценку поступкам героя, задавать вопросы по фактическому со-

держанию; сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией:  

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различ-

ных 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 педагогиче-

ского 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 слу-

шания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра-

щаться 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 взаимо-

действия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы;  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составлен-

ных 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 
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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. Прогнозиро-

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

изведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(словари). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использова-

ние словарей и справочной литературы с помощью педагогического работника. 

Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных наблю-

дений с текстом произведения. Выделение из текста имен героев, узнавание их на иллю-

страциях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. Выбор ключевых (опор-

ных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. Последова-

тельное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению 

плана). Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответ-

ствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 

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

танного. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Вырази-

тельное чтение, ориентация на знаки препинания. Чтение наизусть небольших по объёму 

стихотворных произведений (объем определяется возможностями обучающихся класса). 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

передача содержания прослушанного художественного текста. Совместное построение 

плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

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

животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе (произведения 

Р.Р. Сефа, К. Д. Бальмонта, А. К. Толстого, И. С. Соколова-Микитова, А. Н. Плещеева, Н.И. 

Сладкова, А. Т. Твардовского, К.Д. Ушинского, Л. Ф. Воронковой и др.). Рассказы и стихо-

творения 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.). Рас-

сказы, 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, при-

баутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов 

мира. Отношение человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изобра-

жения 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 живот-

ных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение че-

ловека 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.). 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения от-

личать текст от набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и поэ-

тического. Закрепление умения отличать тексты различных жанров, на доступном лексико-

грамматическом уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в названии лите-

ратурного произведения и фамилии автора. Осознание факта, что читаемое создано кем-то 

(народом, конкретным человеком). Введение в активный лексикон терминов: рифма, сти-

хотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения (по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-

вать, не перебивая, собеседника). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лек-

сическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, 

признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориен-

тацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитан-

ных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответ-

ствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении не-

больших 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). Ин-

терпретация 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 (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеклассное чтение. 

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

из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие художе-

ственные произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия и ил-

люстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о 

временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаимоотноше-

ниях, 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, коре-

шок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскур-

сия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для детей 

уровне – автор, название произведения, рисунок – иллюстрация). 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных 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 проза-

ические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на син-

тетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв;  

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной при-

роде, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (про-

изведения устного народного творчества, сказка, рассказ, басня, стихотворение);  
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характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихо-

творение);  

понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое зна-

чение, 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 парт-

нера по общению по поводу прочитанного;  

вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее соот-

ветствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстра-

ции, соответствующего эпизода);  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать наибо-

лее подходящие слова для выражения мысли;  

оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушива-

нии) произведения;  

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 (прослушива-

нии) 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, составлен-

ных педагогическим работником или самостоятельно;  

решать совместно задачи поискового и творческого характера;  

совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей ра-

боты. 

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, худо-

жественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ил-

люстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга про-

изведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания (словари, энцикло-

педии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским кни-

гам 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; со-

ставление простого тезисного и вопросного плана к прочитанному произведению и пере-
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сказ в соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в со-

держательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов анализа раз-

личных видов текстов: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли произведения. Распознавание прямого и переносного значения слова, его многознач-

ности в контексте прочитанного текста. Пересказ текста с опорой на план. Осознанное вос-

приятие (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, основы-

ваясь 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 прочи-

танного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. Выделе-

ние логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть неболь-

ших стихотворных текстов. 

Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных осе-

нью. 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. Ушин-

ского, Л. Н. Толстого, Д.И. Хармса, К. Г. Паустовского и др.; народные сказки, например, 

«Белый медведь и бурый медведь», «Волк и олень»). Произведения о зиме, зимнем лесе, 

реке. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и 

птиц зимой (произведениях И. С. Никитина, И. З. Сурикова, К. Д. Ушинского, А. С. Пуш-

кина, М. М. Пришвина, А.А. Фета, М. Ю. Лермонтова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А.П. Гай-

дара, С.А. Есенина и др.; русские народные сказки (например, «По щучьему велению» и 

др.). Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к живот-

ным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях (произведения З. Н. Алексан-

дровой, М. М. Пришвина, М. С. Пляцковского, Л. А. Кассиля, В. Д. Берестова, М. Л. Мату-

совского и др.). Стихи и очерки о регионе, в которых проживают дети. Произведения о че-

ловеке и его личностных качествах (произведения 

Е. А. Пермяка, Ю. Тувима, В. Ю. Драгунского, Г. Б. Остера, И. А. Крылова и др., рус-

ские 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. Еме-

льянов 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 жан-

ром басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане. Осознание при-

надлежности литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Распо-

знавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, поговорки). Ори-

ентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь литературоведческих тер-

минов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, скороговорка, по-

словица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со средствами выразительности: 
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рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его по-

ступкам. 

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 соответствую-

щей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Пони-

мание 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 прочитан-

ного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение со-

ответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием образ-

ных выражений, используемых в тексте. 

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

отношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих эмоцио-

нальных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения в твор-

ческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последователь-

ности событий); создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

чтения – сочинения-миниатюры о героях произведений. 

Внеклассное чтение. 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) 

и иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские 

навыки, связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть 

(эпизод) текста и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью 

педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным пара-

метрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов 

книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять пример-

ное содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью педагогического работ-

ника): 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 работ-

ника. Формирование умения пользоваться рекомендательным списком и тематической кар-

тотекой. Знакомство с доступными литературными играми и формирование интереса к за-

нятиям литературными играми во внеурочное время. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений:  

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор-

ные произведения (без отметочного оценивания);  

различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; самосто-

ятельно 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;  
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делить текст на части формулировать основную мысль текста;   

конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную последо-

вательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведе-

ния одного жанра, но разной тематики. 

Работа с информацией:  

сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную (иллю-

страция), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, соотно-

сить 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 (по-

дробно);  

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

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

ной 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 дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность:  

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, со-

блюдать равноправие и дружелюбие;  

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать не-

сложные произведения фольклора и художественной литературы;  

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

мыслом;  

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти 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: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-ил-

люстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собра-

ние сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцик-

лопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

рактеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление пространственно-вре-

менных и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. 

Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, 
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о чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собствен-

ного 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 современ-

ных синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление 

самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из предло-

жений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование содер-

жания читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его описа-

ние, 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 ве-

дется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отно-

шения 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, вы-

борочный пересказ. Прогнозирование содержания читаемого на основе заголовка, прочи-

танной части текста. Развитие умения работать с заглавием произведения, осмыслением его 

прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное приду-

мывание заглавий. 

Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование пауз 

(длинных, коротких) в зависимости от смысла читаемого в знакомом (предварительно разо-

бранном тексте). Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого. Исполь-

зование силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. За-

крепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихотво-

рений наизусть. 

Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии (в том 

числе, в пересказе А.Н. Нечаева). Малые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Авторские прозаические 

и стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей 

и поэтов. Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Куту-

зова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нрав-

ственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечествен-

ной 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 ав-

торов (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, взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. П. Чехова, 
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Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского и др.). Стихотворные и прозаические юмори-

стические произведения (на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Го-

лявкина, 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. Мар-

шака, 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 про-

изведений 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 художни-

ков. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира.  

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о жи-

вотных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по те-

матике, 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. Сред-

ства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. Средства вырази-

тельности текста юмористического содержания: гипербола. Формирование представления 

об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

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

терпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, использова-

ние различных способов работы с деформированным текстом (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий); создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Планирование 

своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной дея-

тельности). Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о 

сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, фор-

мулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное составление 

плана.  

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных 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 запоми-

нания текста; анализировать текст:  

определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 

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



66 

 

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

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восста-

навливать 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 ге-

рои, 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 дет-

ской литературы, о любимом писателе и его произведениях;  

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

сты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно ор-

ганизовывать 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 ра-

боте. 

Совместная деятельность:  

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (чи-

тать по ролям, разыгрывать сценки);  

соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРА-

ТУРНОМУ 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 литера-

турному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отноше-

ний, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, со-

циокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:   

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этно-
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культурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, насто-

ящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и куль-

туре 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 ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уваже-

ния, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание эти-

ческих понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений 

в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной пози-

ции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причине-

ние физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других наро-

дов, 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 худо-

жественных 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 де-

ятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для реше-

ния различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной чита-

тельской 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 образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, 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, 
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авторской принадлежности; определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия 

при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность со-

бытий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять не-

достаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложен-

ного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и ху-

дожественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия 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, пла-

нировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); формулиро-

вать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное разви-

тие 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 ин-

формацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать до-

стоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложен-

ного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции 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 инфор-

мации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение в рамках 

речевых возможностей; в коллективной деятельности, с использованием опор создавать ре-

чевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   с использованием опор со-

здавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); в коллектив-

ной 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; выстра-

ивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия 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 готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные зада-

ния с опорой на предложенные образцы; планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях; владеть техникой осознанного, правильного и плавного чтения по 

слогам, с соблюдением правильного ударения, правильным орфографическим чтением. Чи-

тать осознанно вслух доступные по смыслу и в лексико-грамматическом оформлении не-

большие по объёму произведения; читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; раз-

личать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки, различать фольклорные и ли-

тературные сказки без называния понятий), рассказы, стихотворения); понимать содержа-

ние прослушанного (прочитанного после прослушивания) произведения: в рамках речевых 

возможностей отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 

элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного после прослуши-

вания) произведения: с помощью иллюстраций определять последовательность событий в 

произведении, в рамках речевых возможностей характеризовать героя, его поступки, заме-

чать в тексте незнакомые слова и запрашивать их значение; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках ре-

чевых возможностей отвечать на вопросы об эмоциональном впечатлении от произведения, 

понимать изученные литературные понятия (автор, герой), с помощью учителя подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; перечислять последовательность событий с исполь-

зованием иллюстративных опор, с опорой на вопросы; читать по ролям с соблюдением ре-

плик в рамках роли; с помощью педагога и в коллективной деятельности составлять выска-

зывания по содержанию произведения (объем высказывания в рамках речевых возможно-

стей) 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 воз-

можностей рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму (называть ав-

тора, название, героев книги); в коллективной деятельности и с помощью взрослого обра-

щаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя хорошо знакомых 

текстов в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 
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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 про-

изведений; читать вслух чтение целыми словами с переходом на послоговое чтение слож-

ных по структуре слов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе (ориентировочно, в зависимости от структуры рече-

вого нарушения) 25-30 слов в минуту (указана скорость чтения для знакомых обучающе-

муся текстов) (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпиче-

ских 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 содержа-

ние, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и в рамках речевых воз-

можностей формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; разли-

чать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, волшебные сказки без называния поня-

тия) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, в коллективной деятельности и с помощью взрослого формулировать их, с по-

мощью иллюстративной опоры и вопросного плана воспроизводить последовательность со-

бытий в тексте произведения, в коллективной работе и с помощью взрослого выделять ча-

сти 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 произведе-

ния, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, в рамках рече-

вых возможностей объяснять ее, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям; объяснять значение незнакомого слова с опорой на иллюстративный материал, 

с использованием словаря, осуществлять пробы объяснения значения слова через контекст; 

осознавать смысл изученных понятий и осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, герой, тема, заголовок, сравнение, олицетворение, (без употребления тер-

мина)); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы по во-

просу, заданию педагога и предложенному алгоритму, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; с использование коллективно составленного картинного и вопросного плана по-

дробно пересказывать (устно) содержание произведения; читать по ролям знакомые тексты 

с соблюдением норм произношения в рамках речевых возможностей, расстановки ударе-

ния, в коллективной деятельности инсценировать небольшие эпизоды из произведения; с 

использованием опор составлять высказывания на заданную тему по содержанию произве-

дения (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 обозначе-

ниям; выбирать книги для прослушивания или самостоятельного чтения с учётом рекомен-

дательного списка, используя картотеки в рамках предложенного алгоритма, рассказывать 

о прочитанной книге по вопросам учителя или предложенному плану; использовать спра-

вочную литературу для получения дополнительной информации по предложенному алго-

ритму в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З 

классе обучающийся научится: 
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в рамках речевых возможностей отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литератур-

ных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных про-

изведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); читать вслух, используя плавное послоговое орфографическое чтение с переходом 

на чтение целыми словами, доступные по восприятию и лексико-грамматическому оформ-

лению и небольшие по объёму прозаические и стихотворные  произведения в темпе  (ори-

ентировочно к концу года) 40-50 слов в минуту для чтения знакомого текста (без отметоч-

ного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тек-

сты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма), понимать понятие «строфа»,  понимать жанровую принадлеж-

ность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во-

просы и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и назы-

вать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художествен-

ной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить при-

меры произведений фольклора разных народов России; владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять после-

довательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный); в рамках речевых возможностей по 

предложенному или коллективно составленному алгоритму (плану) характеризовать ге-

роев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по пред-

ложенным критериям (по аналогии или по контрасту); отличать автора произведения от ге-

роя 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 (сравне-

ние, метафора, олицетворение); осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произ-

ведения, смысловые части, сравнение, олицетворение); участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения: в рамках речевых возможностей на основе предло-

женного или коллективно составленного алгоритма (плана) строить монологическое и диа-

логическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, по пред-

ложенному или коллективно сформулированному алгоритму устно и письменно формули-

ровать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в бе-

седе изученные литературные понятия; с использованием предложенного или коллективно 

составленного алгоритма (плана) пересказывать произведение (устно) подробно, выбо-

рочно, 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 со-

блюдением норм произношения в рамках речевых возможностей, в коллективной деятель-

ности с помощью педагога инсценировать небольшие эпизоды из произведения; с исполь-

зованием предложенного или коллективно составленного алгоритма (плана) составлять 

устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на 
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заданную тему по содержанию произведения (объем высказывания в зависимости от рече-

вых возможностей и структуры речевого нарушения), корректировать собственный пись-

менный текст по предложениям педагога; составлять краткий отзыв о прочитанном произ-

ведении по заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, в 

коллективной  деятельности придумывать продолжение прочитанного произведения; ис-

пользовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, анно-

тацию, иллюстрации, предисловие, приложения; выбирать книги для самостоятельного чте-

ния с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, по предложенному или кол-

лективно составленному алгоритму рассказывать о прочитанной книге; использовать спра-

вочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях  отражение нравственных ценно-

стей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать инте-

рес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

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

ответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, 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 соот-

ветствии с изученной тематикой произведений; различать художественные произведения и 

познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенно-

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

от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

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

ным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-

талки, 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 (лите-

ратурные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений раз-

ных 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, да-

вать 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, уста-

навливать 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 художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно при-

менять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
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сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках речевых возможностей строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литератур-

ного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно фор-

мулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтвер-

ждать 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 соблю-

дением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (объем высказывания в зависимости от вида речи и структуры рече-

вого нарушения), на основе предложенного или коллективно (самостоятельно) составлен-

ного плана писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение), по предложениям педагога, других обучающихся, самостоя-

тельно корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности пись-

менной речи в рамках изученных критериев и алгоритмов; составлять краткий отзыв о про-

читанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолже-

ние прочитанного произведения (объем высказывания в зависимости от вида речи и струк-

туры речевого нарушения); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, приме-

чания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную лите-

ратуру, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно-комму-

никационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения допол-

нительной 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 по-

нимания 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 орфогра-

фически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает 

не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с уче-

том 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, до-

пускает не более 3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, 

пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чте-

ния. 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 
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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 от-

ношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, испытывает 

трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями (справляется с 

помощью педагогического работника), называет заглавие литературного произведения. 

При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Крайне низкий уровень – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это 

предусмотрено ФАОП НОО. 

2 класс 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

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

нимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У уча-

щихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения 

не учитывается при оценке ответов. 

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

ний 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 тек-

ста 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 за-

главие 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 чте-

ния, а знакомые и короткие слова читает целостно. Соблюдает паузы и интонацию в конце 

предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соот-

ветствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отно-

шении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит 

эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и за-

главие 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 пос-

логовому 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 от-

ношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит 

эпизоды и ситуации с иллюстрациями, испытывает трудности при составлении картинного 
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плана (справляется с помощью педагогического работника), называет автора и заглавие ли-

тературного 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 про-

верку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выво-

дится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались от-

веты 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 отно-

шение 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, пе-

ресказ. 

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 содержа-

нию 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. Со-

ставляет простой план в виде повествовательных предложений. Умеет озаглавливать эпи-

зоды 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 твор-

честву. 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 по-

лугодия), но сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. 

Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию пе-

речисления при запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения знако-

мого текста соответствует 35-40 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает глав-

ную мысль произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает трудности при фор-

мулировке главной мысли. Может определить эмоциональный характер текста. Умеет про-

гнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует автор-

ские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план. Умеет озаглавли-

вать эпизоды произведений. Испытывает трудности при характеристике и оценки событий, 

героев произведений, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее 
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оглавлении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному или ав-

торскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о жи-

вотных, 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 уда-

рений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоцио-

нальный 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 прогно-

зировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с помощью 

педагогического работника). Использует авторские ремарки для характеристики персона-

жей. Составляет самостоятельно картинный план, а простой план в виде предложений – с 

помощью педагогического работника. С помощью педагогического работника озаглавли-

вает эпизоды произведения. Испытывает трудности при характеристике и оценке героев, 

оценке событий, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглав-

лении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному или автор-

скому 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 про-

верку подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за рассредоточен-

ный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (вы-

водится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на прак-

тике. 

4 класс. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отно-

шение 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, пе-

ресказ. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает правильно целыми словами, соблюдает нормы орфоэпического чтения, пра-

вильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). В единичных случаях допуска-

ется чтение по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые слова). 

Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце предложе-

ния. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения соответствует 60-70 слов в 

минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает главную мысль произведе-

ния и соотносит ее с заглавием, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и само-

стоятельно их формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный характер 

текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части, 
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опорным словам. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Состав-

ляет тезисный, вопросный, цитатный план. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. 

Умеет охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, героям произведений, пред-

ставить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает принад-

лежность литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает 

и может назвать различные разновидности устного народного творчества, виды сказок, рас-

сказов (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 запя-

тых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответ-

ствует 45-50 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль произве-

дения и соотносите его с заглавием, но испытывает трудности при формулировке главной 

мысли. Может определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содер-

жание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки для ха-

рактеристики персонажей. Составляет вопросный и цитатный план. Умеет озаглавливать 

эпизоды произведений. Испытывает трудности при характеристике и оценки событий, ге-

роев произведений, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее 

оглавлении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному или ав-

торскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о жи-

вотных, 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 уда-

рений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоцио-

нальный 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 прогно-

зировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с помощью 

педагогического работника). Использует авторские ремарки для характеристики персона-

жей. Составляет самостоятельно вопросный план, а цитатный план и план в виде предло-

жений – 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 ав-

торскому 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 про-
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верку подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за рассредоточен-

ный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (вы-

водится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на прак-

тике. 

 

 

2.4. Иностранный язык 
Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области 

«Иностранный язык» второго отделения и призван формировать коммуникативную 

культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

- минимизация негативного влияния языковой интерференции.  

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью обучающихся. Все указанное 

находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает единство учебного предмета 
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«Иностранный язык». При этом овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности», «Языковые средства и навыки пользования ими». 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 

побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

Письмо 
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Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие 

подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; 

«Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных 

подразделов определяется выбором для изучения конкретного иностранного языка. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой 

деятельности; 

- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

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

умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение);  

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале (аудирование);  

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, 

изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в 

курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать 

по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 
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2.5. Математика 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для 1 (дополнительного) 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование 

изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику речевых и психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также особенностей их речевого развития. В первом 

(дополнительном), первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения в зависимости 

от отделения (структуры речевого дефекта) и сроков обучения. 

Обучающиеся с ТНР представляют собой разнородную группу, различающуюся как 

по структуре дефекта, так и по степени его тяжести. В связи с этим предусмотрена 

вариативность программы на уровне 1 (дополнительного) – 1 класса. Для обучающихся I 

отделения, не имеющих достаточного уровня готовности к школьному обучению, в том 

числе, по фактору уровня развития речи (I-II уровни ОНР), предлагаются 

пролонгированные сроки обучения, включающего 1 (дополнительный) класс. Для 

обучающихся II отделения, а также для обучающихся I отделения, имеющих достаточный 

уровень готовности к школьному обучению предусматриваются более сжатые сроки 

обучения. В связи с этим предлагается два варианта программы 1 (дополнительный) – 1 

класс, и 1 класс. Начиная со второго класса для всех обучающиеся с ТНР разработана общая 

программа. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
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сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни.  

Специфичным в обучении математике обучающихся с ТНР могут служить 

следующие особенности их развития, обуславливающие необходимость применения 

специальных методов и приемов: 1. Недостаточный уровень сформированности 

речеязыковых средств, ограничивающий возможности приобретения ими математических 

знаний и умений. 2. Своеобразие развития психических функций. Выраженные речевые 

нарушения негативно влияют на развитие всех психических функций, при этом в большей 

мере страдают функции, наиболее тесно связанные с речью: вербальное восприятие, 

речевая память, словесно-логическое мышление и др. 3. Низкий уровень самоорганизации 

психической деятельности. Недоразвитие регулирующей функции речи негативно влияет 

на формирование волевых процессов; у обучающихся с ТНР отмечается более низкий 

уровень показателей произвольного внимания и запоминания, несформированность 

функций планирования и контроля своей деятельности. Поэтому обучение математике 

обучающихся с ТНР направлено не только на формирование начальных математических 

знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задач и др.), но и на 

решение ряда коррекционно-развивающих задач, основными из которых являются развитие 

сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций; развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения; формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

В представленной программе выделяются следующие специфические направления 

работы: формирование речевых и психологических механизмов, обеспечивающих 

успешность овладения математической деятельностью и применения математического 

опыта в практической жизни; развитие и совершенствование невербальных и вербальных 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключений, мышления. 

Вышеперечисленные проблемы в развитии обучающихся с ТНР диктуют 

необходимость широкого применения практико-ориентированного обучения математике, 

реализации тесной взаимосвязи с другими учебными предметами и коррекционными 

курсами: «Окружающий мир» - расширение сведений о предметном и социальном мире; 

«Развитие речи» - формирование лексико-грамматический стороны речи и связной речи»; 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» - развитие слоговой структуры 

слова, предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма, преодоление 
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индивидуальных недостатков речевого развития; психологические тренинги по 

формированию и развитию высших психических процессов, регулятивных процессов и т.д. 

Кроме того уроки математики тесто связаны с уроками изобразительного искусства, 

уроками технологии, а также других предметных уроках, на которых закрепляются 

элементарные геометрические понятия, ученики учатся и закрепляют умения измерять 

объекты, соотносить их между собой, классифицировать. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогают методы моделирования и конструирования, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: 

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

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация»  

1 (дополнительный) класс  

Числа и величины 

Сравнение предметов по размеру (одинаковый/неодинаковый; равный/неравный; 

больше/меньше) Сравнение групп предметов: много, один, больше, меньше, столько же. 

Соотнесение определенного количества предметов: много, один, больше, меньше. 

Соотнесение определенного количества предметов с заданным числом; добавление 

недостающего предмета (нахождение лишнего) и установление равенства между группами 

предметов (например, сделать так, чтобы одних предметов стало больше, чем других). 

Числа от 1 до 5: различение, чтение, запись, последовательность чисел в числовом 

ряду. Счет предметов в пределах 5 (прямой и обратный). Определение итогового числа 

предметов при их пересчете. Название порядковых и количественных числительных. 

Числа в пределах 10: различение, чтение, запись, последовательность чисел в 

числовом ряду. Отсчитывание предметов в соответствии с указанным числом из большего 

количества. Счет однородных и разнородных предметов независимо от характера их 

взаимоположения (в ряд, по кругу и др.). Число и цифра 0. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 10. Название арифметических знаков: +, -, =. 

Формирование понятий: прибавить – сложить – сложение; отнять – вычесть – вычитание; 

получится – равно. Приемы вычислений. Вычитание как действие обратное сложению. 

 

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; выше/ниже; установление пространственных отношений. 

Ориентация на листе бумаги, на странице учебника, тетради. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

овала. Поиск моделей геометрических фигур в окружающем пространстве. 

Различение прямой и кривой линий. 
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Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Понимание одношаговых инструкций.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать по заданному алгоритму под руководством педагогического 

работника общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы под руководством педагогического 

работника по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, рисунок. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– описывать число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм 

(памятку) сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. 

Универсальные регулятивные 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. 

Совместная деятельность: 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

1 КЛАСС.  Пролонгированный вариант обучения (I отделение) 

Числа и величины 

Повторение: числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
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Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Одно-двухшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать по заданному алгоритму общее и различное в записи 

арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– пользоваться линейкой при выполнении геометрических заданий; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов с опорой на заданный алгоритм; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм 

(памятку) сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
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– 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. 

 

1 КЛАСС.  Непролонгированный вариант обучения (I и II отделения) 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Одно-двухшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать по заданному алгоритму общее и различное в записи 

арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа по заранее отработанному плану; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

– пользоваться линейкой при выполнении геометрических заданий; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов с опорой на заданный алгоритм; 

– описывать с учетом речевых возможностей с опорой на заданный алгоритм 

(памятку) сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки. 

Универсальные регулятивные 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. 

  

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); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, минута). 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 
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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; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

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/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

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 данного/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/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

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). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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– наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

– характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (линейка, сантиметровая лента, весы); 

– сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

предложенному педагогическим работникам основанию; 

– распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы по заданному основанию; 

– 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/без скобок); 

– устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

– извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

– устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

– дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– комментировать ход вычислений с учетом уровня развития речи и структуры 

речевого дефекта; 

– 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 смысл арифметического действия. 

– конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

– участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

– находить с помощью педагогического работника причину возникшей ошибки 

и трудности. 

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, представлять результаты совместной работы; 
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– 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 педагогическим работником оценивать результаты выполнения 

общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр).  

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное 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 действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/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/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 
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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. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

 

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). 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные 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 после обсуждения 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; 

– моделировать предложенную практическую ситуацию; 

– устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 
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– по итогам предварительного обсуждения заполнять таблицы сложения и 

умножения, дополнять данными чертеж; 

– устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

– под руководством педагогического работника использовать дополнительную 

литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического 

термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные 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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– по заданному алгоритму проверять ход и результат выполнения действия; 

– вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

– в соответствии с речевыми возможностями 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, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 

– выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

 

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 — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 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.  
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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/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. 

 

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. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/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, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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– 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 (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

– представлять информацию в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/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. 

Универсальные регулятивные 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 трудности и 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 веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 



95 

 

формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся с ТНР достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями, способностями, а также в соответствии с динамикой речевого и 

психического развития. На его успешность оказывают влияние особенности развития 

высших психических функций, структура и степень выраженности речевого дефекта, темп 

деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

 

– ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

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, окружающим взрослым; 

– 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; 

– по заданному алгоритму оценивать свои успехи в изучении математики, в 

совместной деятельности с педагогическим работником намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания 

и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных учебных проблем, задач. 

–  

– МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ТНР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– по заданному алгоритму устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение по заранее заданным критериям; 

– 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. 

2) 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). 

3) Работа с информацией: 

– под руководством педагогического работника находить и использовать для 

решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную простую 

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. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– в совместной деятельности под руководством педагогического работника 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ с учетом структуры и степени 

выраженности речевого нарушения; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения в 

процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

– создавать по заданной схеме в соответствии с учебной задачей тексты 

разного вида – описание (например, геометрической фигуры), рассуждение 
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(к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 

отрезка); 

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их по заданному алгоритму; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– под руководством педагогического работника находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным). 

 

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 по 

заданному алгоритму, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

– ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– К концу обучения в первом(дополнительном) классе обучающийся 

научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, 

последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 

(устно и письменно); 

– называть и различать названия арифметических знаков, названия действий 

«сложение», «вычитание»; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 
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– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

– под руководством педагогического работника группировать объекты по 

заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов 

повседневной жизни; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

– К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, 

последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

– находить числа, большие/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); 

– пользоваться линейкой; 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

– по заданным параметрам чертить в тетради изученные фигуры с помощью 

линейки; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

– 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/данные из таблицы; 

– чертить с помощью линейки простые таблицы:  

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
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– К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

– находить число большее/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/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); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

– определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/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/действий, записывать ответ; 

– различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

– 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) по заданному критерию; 

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, в ходе совместной деятельности после предварительного 

обсуждения заполнять строку/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 вычислений с опорой на образец. 
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– К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/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); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

– 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/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); 

– сравнивать величины, выраженные долями; 

– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; 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), используя правило/алгоритм; 

– 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 с 

учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения; 

– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
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расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

– под руководством педагогического работника 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 четвертом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/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 однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата 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, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в 

секунду); 

– 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), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять 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: достоверность/реальность, соответствие условию; 

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 
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недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 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 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

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; 

– использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

– выбирать рациональное решение; 

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

– конструировать ход решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

У обучающихся с тяжелыми нарушениями речи кроме недостатков речевого 

развития обнаруживается ряд сопутствующих и вторичных отклонений в формировании 

психических функций, недостатки формирования пространственных представлений, что 

может затруднять освоение ими программы по математике. Однако, при наличии 

коррекционной направленности обучения данный контингент обучающихся осваивает 

основные компетенции, предусмотренные федеральными государственными стандартами. 

Специфическими направлениями деятельности являются: 

- формирование словаря, включающего математическую терминологию, и 

формирование навыка его использование в  самостоятельной речи (понимание и 

продуцирование).  Поскольку данная лексика носит абстрактный характер, и в ряде случаев 

имеет сложную звукослоговую структуру, постольку требуется более длительное время для 

ее освоения. При этом обязательно наличие зрительных опор и жесткая поэтапность ее 

формирования. 

- развитие грамматического строя речи. При решении арифметических задач могут 

возникнуть трудности с понимаем обучающимися формулировок условий и вопроса задачи. 

Особенно сложно им дается понимание грамматических конструкций в косвенных задачах, 

типа:  
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В классе учатся 12 девочек, это на 4 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков в 

классе? 

В одном куске 6 м проволоки, это в 2 раза больше, чем во втором куске. Сколько 

метров проволоки во втором куске? 

Задачи и задания, представленные в косвенной форме, инструкции с инверсией 

требуют тщательной проработки, дешифровки грамматических конструкций, в том числе, с 

использованием наглядности, в частности, рисунков, графиков, другого наглядного 

материала. 

- развитие пространственных представлений. Недостатки формирования оптико-

пространственных и квази-пространственных представлений обуславливают проблемы 

ориентации в клеточках на страницах тетради, способах развертывания геометрического 

материала, последовательности воспроизведения числового ряда.  

Данные направления работы необходимо реализовывать в совместной деятельности 

учителя класса и участников психолого-педагогического сопровождения (учителя-

логопеда, педагога-психолога) в рамках единого подхода. Только систематическая работа 

всего педагогического коллектива может способствовать успешному освоению результатов, 

заданных в программе. 

Необходимым условием успешности обучения является дифференциация 

трудностей, которые возникают вследствие неполноценности речевого развития школьника 

с ТНР и могут быть преодолены в процессе коррекционной работы, и пробелов в знаниях, 

имеющие разнообразные причины, обусловливающие недостаточный уровень усвоения 

предметных результатов как таковых. 

 

 

2.6. Окружающий мир. 
Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне началь-

ного общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к резуль-

татам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федераль-

ной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и есте-

ствознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 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, предмет-

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интере-

сам обучающихся 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 климатиче-

ских условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодей-

ствии с миром живой и неживой природы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439307&date=20.04.2023&dst=100013&field=134
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формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких лю-

дей, осознание общности и различий с другими; 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональ-

ных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, со-

ответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продуктив-

ного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к ор-

ганизации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумы-

ваться о будущем; 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного 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, основыва-

ясь 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 конкрет-

ной 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, формирова-

ние представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности чело-

века, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, общество-

ведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного виде-

ния мира в его важнейших взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и про-

мышленного производства. 

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 
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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, располо-

жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти-

рование 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 при-

чина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние 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 расте-

ниям. 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 раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду 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 при-

роды 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 природ-
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ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, 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-двигатель-

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жиз-

недеятельности 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 ограни-

ченными 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 скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, 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 педагогиче-

скому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Клас-

сный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. 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 об-

становке. 

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 вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребенка. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=20.04.2023
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Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы госу-

дарства 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, Рожде-

ство, 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. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исто-

рических 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 вы-

бору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные 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 наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ-

ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося 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 фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

доеме 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 ло-

гической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

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

ния в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здо-

ровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменени-

ями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 
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обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основ-

ными 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, во-

доемы; 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 здоро-

вья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях со-

здает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. 

Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия «окружаю-

щий мир». 

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

рабочим местом, со школой. Расположение классов и других помещений. Закрепление эле-

ментарных пространственных представлений (справа - слева, сверху - снизу). 

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

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 

отношений с ними. Обращение к педагогическому работнику, одноклассникам. Правила 

поведения в классе, в школе. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабо-

чего 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, чередова-

ние труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа планирования ре-

жима 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 тради-

ции страны. 

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

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

гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, облач-

ность). 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. Использо-

вание человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с приро-

дой, 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. Днев-

ное 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? Про-

блемы 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 га-

джеты. Я берегу глаза. 

Содержание обучения. 1 класс. 

Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный уча-

сток. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогические ра-

ботники, 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, ува-

жительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сиг-

налы 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). Здо-

ровое 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. Перво-

начальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профес-

сии людей. Основные государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные челове-

ком; 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 при-

роде. 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 чело-

века и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 
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воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на при-

мере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края (приш-

кольного 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 отноше-

ние 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). Съедоб-

ные и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора гри-

бов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда 

их обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных жи-

вотных. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. До-

машние 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, зане-

сенные в Красную книгу России (региона). 

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

природы. Проблемы экологии родного края. 

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

дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила безопас-

ности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и безопасность. Пра-

вила безопасного поведения в природе. 

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, зака-

ливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

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

ких 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 при-

роде и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное поль-

зование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, проти-

вопожарная безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстрен-

ной помощи. 

Кто и как изучает природу. Ученые, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

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

ния. 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. Звезды - рас-

каленные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла 
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для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Пра-

вила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца древними наро-

дами, его образ в произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звезды и созвездия. 

Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - холодные космические 

тела. Земля - планета. Общие представления о ее форме, размерах и движении. Вращение 

Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца - причина 

смены времен года. 

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полет человека во-

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

Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изме-

нения ее видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полеты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, ее 

составе и разнообразии планет. 

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

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

лушарий. 

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 водоемов: естественные и искусственные; с пресной и соленой 

водой. Естественные водоемы: океан, море, озеро, река. 

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

в море. Озеро - замкнутый водоем. Каспийское море - самое большое озеро мира. Байкал - 

глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Бо-

лото, его значение для рек. Искусственные водоемы: пруд, водохранилище, канал. Источ-

ники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного расхо-

дования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоемов. Правила безопасного по-

ведения на водоемах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоемов род-

ного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 

композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-

вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характе-

ристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Общество - совокупность людей, объединенных общей культурой и совместной дея-

тельностью. Человек - член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, уче-

ные, деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в со-

временном мире. Роль учителя в жизни каждого человека. Наиболее распространенные про-

фессии в городе, селе (в своем регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного от-

ношения 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, фа-
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милия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место ра-

боты членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. Взаимоотно-

шения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребенка в семье (забота о 

младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. Се-

мейные традиции и реликвии. 

Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из крупнейших по 

территории государств мира. Государственная граница России, ее сухопутные и морские 

границы. Российская Федерация - многонациональное государство. Народы, населяющие 

нашу страну, их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Русский язык - государственный язык России. Гос-

ударственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж-

дан. Права ребенка. 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, древ-

ние города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримеча-

тельности (Зимний дворец, памятник Петру 1 - Медный всадник, разводные мосты через 

Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые рай-

оны 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 (поселок). Достопримечательности и исторические памят-

ники родного города (поселка). Расположение родного края, его центра, родного города на 

карте 

Человек - творец. Человек - создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 

краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым не-

бом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильни-

ков. 

Значение письменности, счета, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к 

книге. Старинные и современные средства письменности, счета, 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, времен года в искусстве: в поэзии, 

на художественных полотнах. Художественные музеи - хранилища произведений искус-

ства. 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 архи-

тектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=20.04.2023
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Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность береж-

ного отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. 

Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта 

народов России. Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

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

ного двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники 

культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам 

культуры. 

Содержание обучения. 3 класс. 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о при-

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

в жизни человека, в обществе. 

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся при-

родных 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 ее составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, ско-

рость 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 явле-

ниями, 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, до-

жди, изменение окраски листьев, листопад, перелеты птиц, линька животных). Осенние за-

боты в жизни человека. 

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

над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледо-

став, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранно-

сти 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, развертывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание птен-

цов. Весенние заботы человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, обы-

чаи, праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства. 

Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и ве-

ществ. Свойства веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее пред-

ставление о строении веществ, их мельчайших частицах. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от бо-

лезнетворных бактерий. 
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Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 

Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 

Источники загрязнения воздуха. 

Вода в природе, ее значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода - рас-

творитель. Твердое, жидкое, газообразное состояния воды (лед, вода, пар). Процессы пере-

хода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. Кру-

говорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране ее чистоты. Очистка воды в природе, в 

быту, в городе. Необходимость бережного использования воды. 

Почва и ее значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 

почвы - главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. 

Обитатели почвы - участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, вет-

рами, в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и загряз-

нения. Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и современный способы возде-

лывания почвы и сохранения ее плодородия. 

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

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

ление об организме человека, его внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-

двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. Рожде-

ние и развитие человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей 

и функции суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позво-

ночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь 

при переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в легких. 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 ее роль в организме. Функ-

ции красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотече-

ниях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, 

их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболева-

ний органов пищеварения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена 

кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

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

Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нерв-

ной системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Лич-

ная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважи-

тельное 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. Многооб-

разие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходи-

мые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теп-

лолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухо-

устойчивые растения. Общее представление о растении как о живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 
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Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковых рас-

тений. 

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. Значе-

ние 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 жи-

вотноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенно-

сти 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 - архи-

тектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художе-

ственная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших пред-

ков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народ-

ные промыслы и ремесла коренных жителей родного края. Памятники старины, сохранив-

шиеся 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, принадлежно-

стях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образо-

вания в родном крае. Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и 

быта. 

Содержание обучения. 4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия в про-

странстве и путешествия во времени. Археологические раскопки - источник знаний о про-

шлом. Движения Земли, Луны и счет времени. Промежутки времени, взятые за основу счета 

времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счет: век, тысячелетие, эра. 

Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». Старинные и современ-

ные устройства для счета времени. Разнообразие часов. Важность для человека умения ори-

ентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные сто-

роны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звездам и местным при-

знакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертеж, план предмета. 

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 

местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Географи-

ческая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначе-

ния равнин, гор, водоемов, населенных пунктов, границ государств. Историческая карта, ее 

отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение террито-

рий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (по-

люсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, спо-

собы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звезды и созвездия. Звездная 
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карта, ее условные обозначения, изображение звезд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность располо-

жения относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и ее естественный спутник 

Луна. Место Земли в Солнечной системе, ее «соседи». Первые космические полеты вокруг 

Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, происхо-

дящие 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 озера России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в стро-

ительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие по-

лезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обуслов-

ленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное исполь-

зование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водо-

емы 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 терри-

тории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоемы, растительный и жи-

вотный мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных при-

родных 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 при-

родных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 

луга, их значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологиче-

ские проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, 

озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по сохранению ле-

сов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью сохра-

нения природных сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сооб-

щества, наиболее распространенные растения, животные, в том числе и редкие, охраняе-

мые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью лю-

дей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников ис-

тории 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. 
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Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломо-

носов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20 - 30-х 

годов. Великая война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А. Гага-

рин. 

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: гос-

ударственные деятели, ученые, 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. Памят-

ники истории и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. Первооткры-

ватели 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 достоприме-

чательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие разверну-

того ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающи-

еся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами 

учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, кото-

рые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлага-

ются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивидуаль-

ного подхода возможно использование карточек-заданий: обучающиеся заполняют таб-

лицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружаю-

щий мир» на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обуча-

ющихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=20.04.2023
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-

лежности 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 от-

ветственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при-

знанию 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 договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-

кусства, 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 бла-

гополучия: 

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 отноше-

ние к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм пове-

дения, 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 УУД: 

а) базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительно-

сти; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени 
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и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к эксперимен-

там, 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; по-

ведение 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 - след-

ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник по-

лучения информации с учетом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

нове предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудио-

визуальную информацию; 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до-

ступа 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, выска-

зывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-грамма-

тическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступле-

ния участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно 

на доступном лексико-грамматическом уровне; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты на доступ-

ном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать смыс-

ловое 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 доказа-

тельствами; 

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 тек-

сту выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

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 спо-

собы 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 кор-

ректировать их. 

г) совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долго-

срочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружаю-

щему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, дого-

вариваться, 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 освоения программы: 

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

вать себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в 
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зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать профессии 

членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответствующие им, виды про-

фессиональных 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 тради-

циям, понимать и демонстрировать изученные правила поведения в социуме и на природе, 

называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нару-

шения и его структуры); 

знать и воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны (каче-

ство произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его струк-

туры); 

на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 

различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные че-

ловеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество про-

изношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и куль-

турные 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 произ-

ношения 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 безопас-

ного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезон-

ными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять темпера-

туру тела и воздуха) и опыты; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к при-

роде; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюде-

ний 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 представите-

лей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2. 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 цен-

ностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объ-

ектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-

вотного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные рас-

тения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, ку-

старники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 



122 

 

выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивиду-

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

измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством педагогического работника; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к при-

роде; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюде-

ний 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 представите-

лей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

3. 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 сво-

его региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного по-

ведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фо-

тографиям, 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 про-

фессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных взаи-

мосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать простым предложением изученные культурные объекты (достопримеча-

тельности родного края, музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 

числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным при-

знакам; 

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 при-

меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внима-

ния, 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 Интер-
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нет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью педаго-

гического работника в случае необходимости. 

4. 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 при-

роды, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, го-

родов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декора-

тивно-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 составлен-

ного или предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их суще-

ственные признаки и характерные свойства; 

с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники инфор-

мации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяс-

нения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в про-

цессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, чело-

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мес-

сенджерах. 

5. 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 по-

ведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
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соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и пе-

риодами истории России; 

на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных рос-

сийских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы Рос-

сии и родного края; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государствен-

ную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или выдви-

нутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использо-

ванием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя пра-

вилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-

рая 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 измене-

ний 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 информа-

ции, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века; 

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 информа-

ции в Интернете. 

 

2.7. Основы религиозных культур и светской этики. 
Федеральная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения Федеральной адаптированной об-

разовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ  также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в Федеральной программе воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ 
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Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, 

школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляю-

щую ФГОС НОО для обучающихся с ТНР. Представленное в Программе планирование яв-

ляется примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может 

варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям 

ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы пра-

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Вы-

бор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каж-

дому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются 

цели обучения, специальные потребности обучающихся, требования, которые представ-

лены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каж-

дый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один 

год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период.  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценно-

стей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ра-

нее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности 

с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

ренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Ос-

новной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иуда-

изма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тради-

ций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осо-

знанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и куль-

туре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предпо-

лагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них уме-

ния выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия 

для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 
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информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диало-

гичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-

чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются ре-

чеязыковые и психологические особенности обучающихся с ТНР, завершающих обучение 

в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. В ходе преподавания учебного курса необходимо учитывать недостаточный уро-

вень сформированности лексико-грамматической стороны речи, наличие обучающихся с 

недостаточным уровнем сформированности процессов чтения и письма, необходимость це-

ленаправленной работы по формированию коммуникативных компетенций. Кроме того, в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-

занной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение кон-

кретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-

жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количе-

ства академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характе-

ристику основных видов деятельности обучающихся, в том числе с учётом рабочей про-

граммы воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) об-

разовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 

ч). 

– СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

– 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 пра-

вило 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. Христиан-

ская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

– Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Про-

рок 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 сострада-

ние. 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 ис-

лама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального 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 буддий-

ской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буд-

дийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные со-

оружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

– Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначе-

ние синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Ев-

рейский 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 многоконфес-

сионального 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. Обы-

чаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, сво-

бода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

– Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные цен-

ности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕ-

ЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

– ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чув-

ство гордости за свою Родину; 

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; осознавать ценность человеческой жизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни лич-

ности, семьи, общества; 

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную рели-

гию или не исповедовать никакой религии; 

– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил комму-

никации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или 

к атеизму; 

– соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в рос-

сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в обще-

нии, желание при необходимости прийти на помощь; 

– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорб-ляющих других людей; 

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духов-

ным ценностям. 

– МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

– формировать умения по заданному алгоритму планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата, под руководством педагогического работника вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач с учетом специфики проявления речевого дефекта; 

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции с учетом специфики проявления речевого дефекта; 

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собствен-

ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

– совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мо-

раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также ис-

пользуемых в разных религиях (в пределах изученного); 

– под руководством педагогического работника использовать разные методы получе-

ния знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, срав-

нение, вычисление); 

– на основе заданных алгоритмов применять логические действия и операции для ре-

шения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на ос-

нове изучаемого фактического материала; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию в соответствии с рече-

языковыми возможностями, подчёркивать её принадлежность к определённой рели-

гии и/или к гражданской этике; 

– использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

– с помощью педагогического работника находить дополнительную информацию к 

основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе 

в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

– по заданному алгоритму анализировать, сравнивать информацию, представленную 

в разных источниках, с помощью педагогического работника, оценивать её объек-

тивность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и вы-

сказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

– создавать небольшие устные тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда-

ния, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике по заданному алгоритму с учетом специфики проявления 

речевого дефекта. 

 

Регулятивные УУД: 
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– проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состо-

яние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здо-

ровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять спо-

собность к сознательному самоограничению в поведении; 

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельно-

сти); 

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-

рять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

– выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

– готовить индивидуально, в парах, в группах по заданному образцу сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и ви-

деопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта перво-

начальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о нравственных за-

поведях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

– раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, про-

щение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 

заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхо-

заветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 
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– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

– раскрывать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пер-

воначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, веро-

учении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спаси-

теле, Церкви; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о Священном Писа-

нии Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апо-

столах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о назначении и 

устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконо-

стас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

– рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-

стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

– распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный крест) и значение в православной культуре; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о художественной 

культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенно-

сти икон в сравнении с картинами; 

– излагать с помощью педагогического работника основные исторические сведения о 

возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), сво-

ими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри, святыни, памятные и святые места), с помощью педагогического работ-

ника оформление и представление её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой); 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис-

ламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта перво-

начальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о нравственных за-

поведях, нормах исламской религиозной морали, их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, чест-

ность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведе-

ние, стремление к знаниям); 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

– раскрывать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пер-

воначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии, вере и её основах; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о Священном Ко-

ране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о 

ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о назначении и 

устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с верую-

щими и служителями ислама; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о праздниках в ис-

ламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

– раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание норм от-

ношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов семьи; норм 

отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; 

норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных цен-

ностей; 

– распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о художественной 

культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности с помощью педагогиче-

ского работника; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), с помощью педагогического работника оформление и 

представление её результатов; 
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– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой); 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта перво-

начальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о нравственных за-

поведях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

– раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 

ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 

уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понима-

ние личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воз-

зрение» и «правильное действие»; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

– раскрывать своими словами с помощью педагогического работника первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о 

Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и 

нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью че-

ловеческой жизни и бытия; 

– рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмерич-

ном пути и карме; 

– рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о праздниках в буд-

дизме, аскезе; 
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– раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

– распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значе-

ние в буддийской культуре; 

– рассказывать с помощью педагогического работника о художественной культуре в 

буддийской традиции; 

– излагать с помощью педагогического работника основные исторические сведения о 

возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в России, своими 

словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, россий-

ской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), с помощью педагогического работ-

ника оформление и представление её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как много-

этничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой); 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта перво-

начальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о нравственных за-

поведях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 

– раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, проще-

ние, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, 

борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 
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Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» 

в иудейской религиозной традиции; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этикииудейской этики; 

– раскрывать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пер-

воначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 

– рассказывать с помощью педагогического работника о священных текстах иуда-

изма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 

богослужениях, молитвах; 

– рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта об иудейских празд-

никах (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), по-

стах, назначении поста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёст-

рам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

– распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

– рассказывать с помощью педагогического работника о художественной культуре в 

иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной ми-

ниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

– излагать с помощью педагогического работника основные исторические сведения о 

появлении иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иуда-

изма в становлении культуры народов России, российской культуры и государствен-

ности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, клад-

бища, памятные и святые места), с помощью педагогического работника оформле-

ние и представление её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как много-

этничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой); 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ре-

лигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
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– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта перво-

начальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать с помощью педагогического работника с учетом специфики проявле-

ния речевого дефекта о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраива-

нии отношений в семье, между людьми; 

– раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буд-

дизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных тра-

дициях; 

– соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

– раскрывать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пер-

воначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

– рассказывать с помощью педагогического работника о священных писаниях тради-

ционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), 

хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, 

раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о назначении и 

устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов Рос-

сии, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

– рассказывать с помощью педагогического работника о религиозных календарях и 

праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в тради-

ционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в тради-

ционных религиях народов России; 

– распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

– рассказывать с помощью педагогического работника о художественной культуре 

традиционных религий народов России (православные иконы, исламская каллигра-

фия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык 

и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

– излагать с помощью педагогического работника основные исторические сведения о 

роли традиционных религий в становлении культуры народов России, российского 

общества, российской государственности; 
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– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей мест-

ности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), с помощью 

педагогического работника оформление и представление её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как много-

этничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта перво-

начальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело-

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать о с учетом специфики проявления речевого дефекта с помощью педа-

гогического работника российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, сво-

бодах и обязанностях человека и гражданина в России; 

– раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответствен-

ность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, 

вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отно-

шениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нрав-

ственности»; 

– высказывать суждения оценочного характера по заданному алгоритму о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение 

различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
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– раскрывать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пер-

воначальные представления об основных нормах российской светской (граждан-

ской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и осо-

бенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окру-

жающей среды; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о праздниках как 

одной из форм исторической памяти народа, общества; российских праздниках (гос-

ударственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государ-

ственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных празд-

никах (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

– раскрывать с помощью педагогического работника содержание понимания семьи, 

отношений в семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья 

— союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, пред-

ков); российских традиционных семейных ценностей; 

– распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов 

в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

– рассказывать с учетом специфики проявления речевого дефекта о трудовой морали, 

нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России; 

выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 

труду, трудящимся, результатам труда; 

– рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

– раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис-

тории России; 

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей мест-

ности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта с по-

мощью педагогического работника понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво-

дить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, граж-

данского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приво-

дить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России; 



139 

 

– выражать своими словами с учетом специфики проявления речевого дефекта пони-

мание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской свет-

ской (гражданской) этике. 

Результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы. Требования к результатам освоения про-

граммы коррекционной работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

(Приложение 5), которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- умение адекватно использовать лексикон, 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 выра-

зить 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; го-

товность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументи-

ровать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различ-

ных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способ-

ность прогнозировать последствия своих поступков; умение устанавливать взаимосвязь об-

щественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной резуль-

тативности;  

- 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. различного вероисповедания); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях; представ-

ления о вариативности социальных отношений; умение адекватно использовать принятые 

в окружении обучающегося социальные ритуалы; прогресс в развитии регулятивной функ-

ции речи. 

 

            2.8. Музыка 
Федеральная  рабочая  программа  по  учебному предмету  «Музыка»  на  уровне 

начального   общего   образования   составлена   на   основе   требований   к   результатам 

освоения Федеральной адаптированной   основной   общеобразовательной   программы   

начального общего   образования   для   обучающихся   с   тяжелыми нарушениями речи,   

представленных в Федеральном  государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые   приоритеты   духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 
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метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» 

(Музыка). 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося младшего школьного возраста — как способ, форма и опыт самовыражения 

и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия 

и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий обучающихся младшего 

школьного возраста с ТНР принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих 

самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. Признание самоценности творческого развития человека, уникального 

вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
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творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей обучающегося, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

 

Важнейшими задачами на уровне начального общего образования являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся на 

уровне начального общего образования с 1 по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
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предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

 

Коррекционная работа 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического здоровья. 

На уроках музыки закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с 

ТНР получают на уроках русского языка, литературного чтения, на коррекционных курсах 

«Произношение», «Развитие речи». Большое внимание уделяется развитию понимания 

речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя. 

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). 

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, 

не напряженно, 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 го-

лоса. При подборе песен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений 

психофизиологического и речевого развития обучающихся, что обусловливает отбор 

вокального и речевого материала. Специальные вокальные упражнения - распевания 

должны соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая 

координированную работу 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 
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начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов. 

 Для повышения эффективности коррекционной работы в рамках уроков музыки 

реализуются следующие задачи: 

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению.  

 формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие 

и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладения 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.  

 развитие фонематического восприятия в процессе исполнения песен.  

развитие музыкально-ритмических навыков в процессе игры на музыкальных 

инструментах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной дея-

тельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов 

«Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгруппо-

вой логопедической работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов 

речевой деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт це-

лостного восприятия литературных художественных произведений, произведений музы-

кального и изобразительного искусства. 

 

Слушание музыки.   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 обучающихся 

музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что 

создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание 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 обучающихся, с привлечением внимания 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. 
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Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. 

Развивая 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 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 помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музи-

цирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в 

исполнении музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. 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. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кан-

тата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру-

ментов. 

Содержание предмета «музыка» 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от дру-

гих модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 
задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также за-
дачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 
календарно-тематического планирования возможно по блочному принципу либо на регу-
лярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения 
не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, 
практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания националь-

ной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного по-

рога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 
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нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тради-

ционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольк-

лора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин-

ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить обучающихся отличать настоя-

щую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный ко-

лорит. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и бело-

русского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями 

— это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изуче-

ние данного модуля на уровне начального общего образования соответствует не только со-

временному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции 

базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений ис-

кусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрас-

судков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искус-

ства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тема-

тического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытова-

ния музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произве-

дениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (ва-

риант № 2). 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем об-

разцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произве-

дениях. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычлене-

ние явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, кото-

рые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная 

музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эм-

биента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо зало-

жить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в мо-

дуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучива-

ние и исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкаль-

ным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 
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доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом тре-

бований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю-

зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и вне-

урочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, по-

сещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследо-

вания обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интел-

лекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии про-

изведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы быто-

вания музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров высту-

пают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настрое-

ния. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эс-

тетических потребностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

 
1) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по музыке для начального общего об-

разования обучающихся с ТНР достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в ча-

сти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-

дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельно-

сти. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
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первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 
2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавли-

вать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опре-

делённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов с учетом речевых возможностей опреде-

лять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

– с помощью учителя с учетом речевых возможностей формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выби-

рать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть — целое, причина — следствие); 
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– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву-

кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

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 ос-

новании предложенного учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

– анализировать доступную по лексико-грамматическому оформлению текстовую, ви-

део-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учи-

телем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони-

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения на доступном лексико-грамматическом 

уровне, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно (на доступном лексико-грамматическом уровне) вы-

сказывать своё мнение; 

– с учетом речевых возможностей строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленной задачей, в том числе, с опорой на предложенные образцы; 

– с учетом речевых возможностей создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование), в том числе, с опорой на предложенные образцы; 

– с учетом речевых возможностей готовить небольшие публичные выступления, в том 

числе, с опорой на предложенные образцы; 

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

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 
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– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– на доступном лексико-грамматическом уровне формулировать краткосрочные и дол-

госрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятель-

ности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном цен-

ностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-

зыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, на 

доступном лексико-грамматическом уровне аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруп-

пированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
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– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов 

на доступном лексико-грамматическом уровне; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов — народных и академических; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

– на доступном уровне исполнять народные произведения различных жанров с сопро-

вождением и без сопровождения; 

– участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух и на доступном уровне исполнять произведения народной и ком-

позиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 

– исполнять доступные образцы духовной музыки; 
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– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио-

нальной религиозной традиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впе-

чатления от музыкального восприятия в рамках речевых возможностей; 

– на доступном лексико-грамматическом уровне характеризовать выразительные сред-

ства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза и др.); 

– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выра-

зительными средствами при исполнении; 

– на доступном уровне исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука (в рамках речевых возможностей). 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 
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родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения (в рам-

ках речевых возможностей); 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и марше-

вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием пример-

ного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках ка-

лендарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Мо-

дульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределе-

ние количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проек-

тами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличива-

ется за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации. Виды дея-

тельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 

Планирование результатов по годам обучение должно учитывать специфику рече-

вого развития обучающихся. Так, для 1 (дополнительного) класса освоение понятий в рам-

ках программы опирается на их практическое усвоение, установление сходства и различия 

между явлениями (звуками, ритмами, произведениями, инструментами и т.д.), преимуще-

ственно без самостоятельного использования обучающимися терминологии. В дальнейшем 

введение музыкальной терминологии в пассивный и активный лексикон обучающихся опи-

рается на семантизацию каждого понятия, обеспечение включения каждого нового слова в 

систему языка, освоение способности понимать термин, называть его, знать, как изменяется 

это слово во фразе. Музыкальная терминология со сложным звукослоговым составом вво-

дится в активный лексикон обучающихся в рамках их речевых возможностей.  

 

2.9. Изобразительное искусство 
 

Федеральная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образова-

ния ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной про-

грамме воспитания. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эс-

тетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ худо-

жественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 
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Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произве-

дениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных ис-

кусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внима-

ние уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искус-

ства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-быто-

вой культуры. Для обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализиро-

вать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств вы-

разительности, соответствия учебной задачи, поставленной педагогом. Такая рефлексия дет-

ского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшими задачами являются:  

- формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной куль-

туры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека,  

- коррекция недостатков коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения нахо-

дить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, кон-

структивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творче-

ской работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эс-

тетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной дея-

тельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практиче-

ская художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстети-

ческое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятель-

ности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает вербальные и психолого-возрастные особенности раз-

вития обучающихся 7—11 лет с ТНР, при этом содержание занятий может быть адаптировано 

с учётом индивидуальных качеств как для обучающихся, проявляющих выдающиеся способ-

ности, так и для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так 

и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное ис-

кусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематиче-

ских модулей и входит в учебный план 1 (дополнительного) и 1—4 классов программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ в объёме 1 ч одного учебного часа в не-

делю. Изучение содержания всех модулей в 1 (дополнительном) и 1—4 классах обязательно. 
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При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, опре-

деляемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение 

количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную дея-

тельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

         1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Ориентация на листе бумаги, понятия: верх, низ, право, лево.  

Понятие об основных графических средствах выразительности (линия, штрихи, свето-

тень, пятно, фактура). 

 Горизонтальные и вертикальные линии, воспроизведение их на листе бумаги.  

Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше.  

Роль контраста в композиции: низкое – высокое, большое – маленькое, близкое – дале-

кое, темное – светлое.  

Композиционный центр (зрительный центр), главное и второстепенное в композиции.  

Приемы работы разными графическими материалами: карандаш, фломастер. 

Рисование простого по форме предмета с натуры (мяч, книга и т.п.), контурное изоб-

ражение.  

Анализ и вычленение простых геометрических форм, определение значимых и менее 

значимых черт предмета. Сравнительный анализ и изображение разных по размеру предме-

тов.  

Поэтапное рисование сюжетной картины с проговариванием. 

Модуль «Живопись» 

Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. Основные и составные цвета, 

теплые и холодные цвета. Смешение цветов.  

Роль черной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

 Развитие навыков работы с гуашью, использование кистей разной формы и раз-

мера.  

Способы нанесения краски на поверхность листа. 

Живописное изображение овощей и фруктов, сравнительный анализ их форм и цвета. 

Работа по представлению и  восприятию. 

Изображение разного времени суток. Передача эмоционального состояния с помощью 

цвета. 

Рисование сюжетной картины по мотивам сказок или рассказов.   

Повышение речевой активности обучающихся: словесное описание изображаемого 

объекта, его особенностей. Планирование последовательности работы над рисунком.  

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином: раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы. Инструмент для работы с пластилином:  дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка предметов быта из цельной формы (тарелка, чашка, чайник, ложка, ваза и т.п.).  

Приёмы раскатывания, вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, состоящей из элементов шарообразной формы: неваляшка, снеговик, 

мишка, Колобок - с проговариванием последовательности действий. 

Бумажная пластика. Изучение простейших приёмов работы с бумагой: формирование 

предметов округлой формы и жгутов. 
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Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Понятие узора, его элементов. Наблюдение узоров в повседневной жизни. 

Изображение красками морозного узора. 

Представление о симметрии, наблюдение ее с повседневной жизни. Изображение сим-

метричных предметов красками с помощью складывания пополам листка бумаги. 

Орнамент в декоративно-прикладном творчестве. Мезенская роспись и Филимонов-

ская игрушка.  

Дизайн предмета: изготовление праздничного колпака путём склеивания, нанесение 

узора с помощью аппликации. 

Оригами – складывание фигурок птиц и животных из бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных строений в окружающем мире и на фотографиях. Анализ 

обязательных и декоративных элементов строений, материал для строительства домов. 

Конструирование из бумаги куба и пирамиды по шаблонам. Овладение приемами об-

водки, вырезания, складывания, склеивания деталей. Сборка дома из объёмных геометриче-

ских фигур. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды, ана-

лиз и сравнение их эмоционального воздействия на человека. 

Рассматривание иллюстраций детской книги, анализ изображения и сравнение с сюже-

том произведения. 

Знакомство с картинами, изображающими времена года и обсуждение признаков 

смены сезонов. Анализ эмоционального состояния от восприятия живописи. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование предметов окружающей действительности в последовательности, 

указанной педагогом. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, анализ правильности выпол-

нения задания и коррекция получившейся последовательности изображений. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального фор-

мата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотно-

шения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображае-

мом сюжете. 
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Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору педагога с учё-

том местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциа-

тивное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору педагога с учё-

том местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра-

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых гео-

метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; исполь-

зование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок пе-

дагога в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с кар-

тиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и дру-

гие по выбору педагога). 
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обу-

чающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатле-

ний. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного ри-

сунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгу-

щение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опре-

деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитиче-

ское рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отноше-

ний. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответству-

ющих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору педагога). 

Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбран-

ного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору педагога с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непово-

ротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские иг-

рушки (и другие по выбору педагога с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты скла-

дывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометри-

ческих тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); зави-

вание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Па-

мятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характе-

ром здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки 

по выбору педагога). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон-

струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом гра-

фическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» 

и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллю-

страций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 
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Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-

зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотогра-

фий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и ак-

варели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-авто-

портрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в порт-

рете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выра-

зительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушев-

лённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Ра-

бота с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору педагога). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения компо-

зиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композицион-

ного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 
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Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных мате-

риалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зда-

ний и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Па-

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору педагога), их зна-

чение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (об-

зор памятников по выбору педагога). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государ-

ственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский му-

зей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за педагогом). Осознание значимости и увлекатель-

ности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 

музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению про-

изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определя-

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сход-

ного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Су-

рикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию рит-

мов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движе-

ния (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фи-

гур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копи-

рование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 

того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом ре-

дакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контра-

ста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по вы-

бору педагога). 

 4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 
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Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование каран-

даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содер-

жанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбран-

ной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-апплика-

ции из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Вы-

ражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 

в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобрази-

тельных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, 

предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изобра-

жение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тес-

ной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного 

жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображе-

ние типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 
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Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 

А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и тради-

ций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-

эля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору педагога). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных ком-

плексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитек-

турный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрож-

дения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основа-

ния национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по вы-

бору педагога). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных ва-

риантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готи-

ческий или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линей-

ной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движе-

ние своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству для обучающихся с ТНР 

в соответствии с ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ находится личностное 



164 

 

развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а 

также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личност-

ные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искус-

ства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством педагога; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения;  

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимисясодержа-

ния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-

тивно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не 

в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной дея-

тельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельно-

сти, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственно-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нрав-

ственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искус-

ством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена обще-

ства. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобраз-

ном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, 

а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков воспри-

ятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятель-

ности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий куль-

турно-исторической направленности. 
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать 

с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предме-

тов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выра-

зительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и со-

стояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декора-

тивных композиций; 
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классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, циф-

ровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе изуче-

ния темы; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представ-

лять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен-

ные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе устано-

вок и квестов, предложенных педагогом; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в каче-

стве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонен-

там, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной педагогом; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы 

на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказа-

тельствами;  

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего ре-

зультата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные педагогом; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
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удерживать в памяти две и более последовательные операции, необходимые для вы-

полнения заданий; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 5 к Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Осваивать умение ориентироваться в пространстве листа, использовать простые гра-

фические материалы в самостоятельной творческой работе на уроке. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

с основными графическими средствами выразительности. 

Осваивать умение изображать и дифференцировать горизонтальные и вертикальные 

линии. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную педагогом, и решать её в своей практи-

ческой художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содер-

жания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Знать и уметь использовать в речи слова, описывающие процесс и результат графиче-

ского изображения предметов, а также названия графических материалов. 

Модуль «Живопись» 

Приобретать представление об используемых живописных материалах. Осваивать 

навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, кото-

рые рождает каждый цвет. Приобретать навыки различения теплых и холодных цветов. 

Осознавать эмоциональное воздействие цвета на человека, уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, ор-

ганизованные педагогом. Уметь планировать последовательность действий при выполнении 

заданий. 

Модуль «Скульптура» 
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Приобретать опыт наблюдения и анализа объёмных форм в природе и окружающей 

действительности.  

Осваивать базовые приёмы работы с пластилином, учиться называть свои действия в 

процессе лепки. Учиться создавать различные фигуры из первичной формы (шар). 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Учиться первичным приёмам аппликации: вырезание, склеивание, разглаживание. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Учиться опознавать и наблюдать узоры в повседневной жизни, понимать базовые раз-

личия узора и рисунка.  

Осваивать понятие симметрии, учиться наблюдать симметричные объекты природы и 

использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Учиться различать 

виды орнаментов (растительные, геометрические, анималистические).  

Приобретать опыт в наблюдении и сравнении орнаментов в произведениях декора-

тивно-прикладного искусства, анализировать и сопоставлять с явлениями окружающей дей-

ствительности, которые вдохновляли художников на создание узоров. 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (мезенская роспись и Филимоновская игрушка или по выбору педагога 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по моти-

вам игрушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий, различать обязательные и декоративные элементы строений. Знать 

и уметь использовать в речи первичные архитектурные термины (фундамент, стена, крыша и 

т.п.) 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел (куба и пирамиды). 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-

ветствия учебной задаче, поставленной педагогом. 

Учиться вербально выражать свои мысли и грамотно формулировать предложения, эс-

тетически воспринимать природу и словесно выражать свои эмоциональные впечатления. 

Приобретать опыт наблюдения гармонических пропорций в архитектуре. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального восприятия живописи, понимать зна-

чение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом, а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением. 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре, учиться грамотно 

формулировать свои умозаключения, использовать новую лексику в своих высказываниях. 
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1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную педагогом, и решать её в своей практи-

ческой художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содер-

жания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, кото-

рые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо-

рой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, ор-

ганизованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ-

ёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в при-

роде (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-

ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору педагога с учётом 
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местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-

ветствия учебной задаче, поставленной педагогом. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-

чатлений с учётом учебных задач и визуальной установки педагога. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектур-

ных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по вы-

бору педагога), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графиче-

ских материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать уме-

ния соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 

и анализ). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-

ние его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки со-

здания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи раз-

ного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг-

рушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведени-

ями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, аба-

шевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-

лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстра-

ций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), ко-

гда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер пер-

сонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенно-

сти его характера, его представления о красоте. 



172 

 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и вни-

мание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-

ний декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куин-

джи, Н. П. Крымова и других по выбору педагога), а также художников-анималистов (В. В. Ва-

тагина, Е. И. Чарушина и других по выбору педагога). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-

ноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору педагога). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и дру-

гих по выбору педагога). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построе-

ния кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
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Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую ком-

позицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для кар-

навала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору педа-

гога). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добав-

ления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы-

полнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
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Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разно-

образных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участво-

вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая раз-

личную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), харак-

терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуж-

дать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоцио-

нальный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Пе-

тербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путеше-

ствий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определя-

емые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору педагога), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путеше-

ствий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору педагога), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-

ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представле-

ние о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-

гурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), эксперименти-

руя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании по-

здравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных педагогом. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор-

циональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей ска-

заний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбран-

ной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обоб-

щённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со-

бранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-

тов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо-

тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вы-

шивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со свое-

образием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
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Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенно-

стях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских собо-

ров и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях па-

мятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целост-

ное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-

ская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кусто-

диева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина 

и других по выбору педагога). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом мест-

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревян-

ного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-

вом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору педагога); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведе-

ниях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Во-

стока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции го-

тических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору педагога). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изоб-

ражений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вари-

анты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-

рами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического дви-

жения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

             2.10. Адаптивная физическая культура 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая куль-

тура» (предметная область «Физическая культура») для обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи (ТНР) включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Адаптив-

ная физическая культура» для 1(дополнительного), 1—4 классов, распределённое по годам 

обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения 

курса.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая куль-

тура» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результа-

там освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР, представленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабо-

чей программе воспитания. 

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, 

одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с 

ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении здо-

ровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения 

качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в сочетании с другими фор-

мами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных мероприятий создаются условия 

всестороннего развития личности обучающегося с ТНР, формированию осознанного отноше-

ния к своим силам, развитию основных физических качеств, коррекцию и компенсацию нару-

шенных функций организма и его спортивного самоопределения. 
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Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной фи-

зической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важ-

ных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных двигательных 

функций, основных физических упражнениях (коррекционных, гимнастических, игровых, 

спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2).  

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

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

ковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

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

ным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной под-

держки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечива-

ется коррекция речевого и психофизического развития. 

К особым образовательным потребностям ТНР в области адаптивной физической 

культуры, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

 организация логопедической коррекции на занятиях поадаптивной физической 

культуреза счет использования фонетической, артикуляционной, нейрогенной 

гимнастик, логоритмических упражнений; 

 обязательность включения коррекционно-развивающей деятельности на уро-

ках АФК на протяжении всех годов обучения; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние выс-

ших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуля-

торной деятельности на занятиях АФК у обучающихся с речевыми нарушени-

ями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических средств воздействия на заня-

тиях АФК; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных разделов и модулей предмета АФК, изме-

нения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 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, ви-

зуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекци-

онного воздействия на речевые процессы. 

 Общая характеристика учебного курса  

«Адаптивная физическая культура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования является двигательная деятельность человека с коррекционной, компенсаторной, 
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оздоровительной и общеразвивающей направленностями с использованием основных направ-

лений адаптивной физической культуры в применении физических упражнений с учётом пси-

хофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физическим  упражнениям 

обучающихся с ТНР на этапе начального общего образования. В процессе овладения этой де-

ятельностью происходит активизация речевого развития, коррекция нарушений мелкой мото-

рики и основных движений, развитие пространственной ориентировки, совершенствуются 

физические качества, осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, повыша-

ются функциональные возможности кардиореспираторной системы, активно развиваются по-

знавательная и мыслительная деятельность, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими возможно-

стями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом со-

держания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является адаптивное физи-

ческое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обогащает обучаю-

щихся системой знаний о сущности и общественном значении физической культуры в общем, 

и адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на всестороннее развитие лич-

ности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способ-

ность обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, адаптивной физической культуре, общих закономерностях её функционирования и 

использования с целью всестороннего развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, 

направлена на формирование основ знаний в области адаптивной физической культуры, куль-

туры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных дей-

ствий, укрепление здоровья, коррекции речевых и координационных нарушений двигатель-

ных действий мелкой моторики и основных движений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учеб-

ного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования; 

выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптималь-

ной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболе-

ваний и оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации нарушенных функций; спо-

собствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школь-

ного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской 

Федерации, а именно: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, индивидуаль-

ных возможностях каждого обучающегося с ТНР и ученического сообщества в целом, про-

фессиональных качествах педагогов и управленческих команд системы образования, создаю-

щих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей обучаю-

щимся с ограничениями в состоянии здоровья в рамках единого образовательного простран-

ства Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

а)  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР на уроках по адаптивной физической культуре, заключается в учете осо-

бенностей психофизического развития, показаний и противопоказаний к занятиям физиче-

скими упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. 

Учитываются следующие показатели: пол, возраст, телосложение, двигательный опыт, свой-

ства характера, темперамента, волевых качеств, состояние сохранных функций — двигатель-

ных, сенсорных, психических, интеллектуальных; 
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б) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на 

том, что педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодоление, 

ослабление физических и психических недостатков обучающихся с ТНР, но и на совершен-

ствование их познавательной деятельности, психических процессов, физических способно-

стей и нравственных качеств; 

в) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося с ТНР и расширение его "зоны ближайшего раз-

вития" с учетом особых образовательных потребностей; 

г) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в опре-

деленной последовательности, соответствующейстадиям физического развития ребенка; 

д) принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучаю-

щихся с ТНР при занятиях физическими упражнениями и совместной игровой деятельности; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ори-

ентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого 

этапа обучения и совершенствования двигательных действий, как звена в общем образова-

тельном процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и навыки, приоб-

ретенные на предшествующих этапах обучения, а с другой - готовятся возможности для обра-

зования на последующих этапах.  

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем взаимодействии се-

мья - школа, только в тесном контакте педагога с родителями можно достичь положительных 

результатов в обучении ребенка с ТНР; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий. 

Методика АФК для обучающихся с ТНР имеет ряд существенных отличий, обуслов-

ленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические особенности 

обучающихся с ТНР, типичные и специфические нарушения как речевой, так и двигательной 

сфер, специально-методические принципы работы с данной категорией обучающихся, кор-

рекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные подходы 

к построению и содержанию занятий в рамках уроков адаптивной физической культуры. 

Особенности тяжелых нарушений речи обучающихся данной категории определяют 

их особые образовательные потребности при реализации программы по АФК, которые обес-

печиваются специальными образовательными условиями: 

 обеспечение включения в уроки АФК коррекционно-развивающей деятельности с 

использованием методов и средств адаптивной физической культуры; 

 строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

 обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения инди-

видуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 
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Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному, увеличении вре-

мени освоения программного материала. Планирование учебного материала рекомендуется в 

соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навы-

ков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный, деятельностный и системные под-

ходы, целью которых является формирование у обучающихся полного представления о воз-

можностях адаптивной физической культуры 

Дифференцированный подход к построению ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые опре-

деляются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирова-

ния речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с дифференциро-

ванно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к:структуре 

образовательной программы;условиям реализации образовательной программы;результатам 

образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал раз-

вития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариатив-

ных 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 вос-

питания, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

ности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организа-

ции доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в области АФК является 

обучение двигательным действиям как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием об-

разования. 

В контексте разработки ФАОП 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 пред-

метных 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 про-

должить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация дет-

ского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентирован-

ные методы, проблемно-поискового характера. 
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Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляю-

щем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая ис-

пользуется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а един-

ство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами од-

ного уровня и разных уровней. 

Системный подход в области АФК строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фо-

нетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основойреализации системного подхода в области АФК обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся по средствам совместной 

активизации речевых и моторных центров при обучении двигательным действиям и развитии 

физических качеств. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуаль-

ных предпосылок овладения учебными знаниями, двигательными действиями, 

умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФОП 

НОО по АФК; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование рече-

вого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятив-

ной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Цель и задачи изучения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная физиче-

ская культура» в соответствии с ФГОС и АООП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ТНР в нормализации двигательной деятельности, способствующей физической и со-

циальной реабилитации (абилитации) для формирования потребности в систематических за-

нятиях физическими упражнениями и в осуществлении здорового образа жизни, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха в соответствии с рекомендациями, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют ре-

шать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 

образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

1. Коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно-двигатель-

ного аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки). 

2. Развитие координационных способностей. 

3. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики. 

4. Коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики. Развитие кинестети-

ческой и кинетической основы движений. 

5. Коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, про-

странственных параметров движения. 
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6. Формирование зрительно-моторной координации в процессе выполнения физических 

упражнений. Развитие пространственных представлений о собственном теле, умения 

ориентироваться в пространстве.   

7. Совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в про-

цессе выполнения физических упражнений. 

8. Развитие коммуникативной функции речи в процессе выполнения физических упраж-

нений и в ходе спортивной игры; 

9. Формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции 

речи. 

10. Расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи за счет освоения специальной спортивной терминологии. 

11. Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе 

занятий физической культурой. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализа-

ции равных возможностей получения качественного образования обучающимися с 

ТНР; 

- вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств 

адаптивной физической культуры  в  рамках начального общего образования обучаю-

щихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое 

и социокультурное  и физическое развитие, пользования прав и активного участия в 

жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения в доступной для обучающихся с ТНР форме и объеме; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение усло-

вий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия, коррекция и компенсация нарушенных сенсомотор-

ных; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возраст-

ными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

- формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической культуры и 

спорта Российской Федерации в мире, истории развития олимпийского движения в 

Российской Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и форми-

рование представлений об адаптивной физической культуре в современной России, 

устремленной в будущее; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада 

в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки 

и командных возможностей, своих возможностей; 

- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работни-

ками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различ-

ных форм организации образовательной деятельности обучающихся с ТНР; 

- формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной фи-

зической культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ТНР. 
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При планировании учебного материала по программе  учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» для всех классов начального образования в объёме не менее 70% учеб-

ных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений. 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  

 Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

 Модуль «Легкая атлетика»; 

 Модуль «Подвижные игры» 

 Модуль «Лыжная подготовка»; 

 Модуль «Плавание». 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 

модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и взаимо-

дополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Так обучение 

по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием материально-

технической базы: наличие бассейна, лыж. Данные модули могут быть заменены на модуль 

«Гимнастика с элементами корригирующей», «Подвижные игры». Подбор средств АФК на 

занятиях определяются индивидуально, исходя из психофизических особенностей обучаю-

щихся с ТНР, соматических заболеваний, медицинских рекомендаций и противопоказаний к 

физическим упражнениям, уточненные школьным психолого-медико-педагогическим конси-

лиумом по необходимости. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

- Понятие «адаптивная физическая культура», сравнивается с понятием «физическая 

культура» и анализируется положительное влияние компонентов АФК (регулярные за-

нятия доступными физическими упражнениями, занятия физкультурой, соблюдение 

личной гигиены) на укрепление здоровья. 

- Правила поведения на уроках физической культуры.  

- Значение дыхания в жизни человека, роль дыхательных упражнений в укреплении здо-

ровья. 

- Роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь.  

- Влияние упражнений на эмоции и настроение. Простые упражнения нейрогенной гим-

настики 

- Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

- Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 

- Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями, их применение в повседневной жизни.  

- Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

- Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка.  

- Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 

- Гибкость и ее значение в жизни и физической активности. 

- Понятие о партерной разминке. 

- Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

- Общие принципы выполнения гимнастических упражнений.  

-  

Физические упражнения. 

 

Строевые команды, построение, расчёт. 
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Общая разминка. Влияние упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к 

выполнению физических упражнений. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания:приставные шаги вперёд на пол-

ной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («ка-

зачок»),шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад 

на горизонтальном уровне («конькобежец»).  

Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  

и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц 

бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, ко-

ленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, 

сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку впе-

рёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и уме-

ний. Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попере-

менно каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 

«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ и языка и мимические упражнения 

(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы»). 

Звуковая гимнастика. Имитация голоса животных: кошка, собака, тигр, слон, корова, 

коза, баран. Выполнение звуковой гимнастики с подражанием поведения животных.  

Дыхательные упражнения с акцентом на выдох в движении и без  

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечно-

стей с предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек 

и фигур.  

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий. 

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на лыж-

ных прогулках. 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 

дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне. 

 Доставка лыж до места катания. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: махи руками, наклоны, 

повороты, приседания. 
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Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к ступа-

ющему и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по лыжне.  

 Зимние подвижные игры «Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», 

«Броски снежков» 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

- Значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в 

воде на укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физиче-

ского развития. 

- Общеразвивающие и специальные упражнения в воде. 

- Основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых водо-

емах). 

- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

- Место для занятий физическими упражнениями. 

- Виды передвижений. Их роль в жизни человека.  

 

Физические упражнения. 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Общеразвивающие 

упражнения в воде. Погружение в воду до плеч; нахождение в воде; простые упражнения у 

бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без полного погружения, поочередное 

поднимание ног, полуповороты в обе стороны, поочередные махи руками. Нахождение в воде 

с надувными элементами. Погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги и хватом 

за бортик двумя руками)с учетом медицинских противопоказаний и психофизическим состо-

янием обучающегося с ТНР. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «Дуть на гладь воды», «Плыви иг-

рушка», «Пузырики», «Выдохи в воду», «Баба сеяла горох..». 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «Поплавок, «Стрела», скольжение 

в воде свободным стилем. 

Игры в воде. «Осьминог»,  «Гонка дельфинов», «Мяч над водой». 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр; правила техники безопасности при выполнении игровых за-

даний; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по команде. 

«Хитрая лиса», «Два мороза»,  «Мышеловка»,  «Угадай, кого поймали»,  «Мы веселые ре-

бята»,  «Стадо и волк». 

Игры на развитие мелкой моторики: «Собирание в корзину», «Выбирание предметов», 

«Сортировка игрушек». 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой, со сбором мелких иг-

рушек (мячей). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

- Основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий физиче-

скими упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

- Одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее 

время в зависимости от погодных условий. 

Физические упражнения. 
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Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с изме-

нением направления движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Равномерный бег и ходьба. 

Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой. 

Прыжки вперед, на одной, двух ногах, с поворотами. 

Броски мяча среднего размера. 

Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Легкая атлетика(осень)» 

Знания:  

 Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на све-

жем воздухе. 

 Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 

Олимпийских игр.  

 

Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обуче-

ния основам техники бега, прыжков и метаний. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Гармоничное физическое развитие.  

 Контрольные измерения массы и длины своего тела.  

 Формирование осанки – компонент здоровья.  

 Занятия гимнастикой в Древней Греции.  

 Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  

 Упражнения по видам разминки. 

 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью. 

 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнасти-

ческий бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в полном приседе («гуси-

ный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища впе-

рёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики 

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для фор-

мирования сводов стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности  суста-

вов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования правильного положе-

ния стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижно-

сти тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 
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Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепле-

ния брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на ко-

лене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), 

упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер 

(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и 

таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полупри-

сед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, 

назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизон-

тально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги 

вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов 

(вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат; колесо; мост  

из положения сидя, стоя; подъем из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, 

элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечно-

стей с предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек 

и фигур. Упражнения для нижних конечностей:  катание мячей стопами разноименно в раз-

личном направлении. 

Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением сти-

хов. 

Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и динамические 

дыхательные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ.  

Звуковая гимнастика на звонкие и шипящие. 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая 

палка, мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий. 

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на лыж-

ных прогулках. 
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 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 

дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с не-

большого склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и па-

дением на бок во время спуска. 

 Зимние подвижные игры. «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые воро-

бышки», «Горный козлик», катание на санках друг друга 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

- Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; правила подвижных 

игр;  

- Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре; 

- Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 

 

Физические упражнения. 

 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие 

познавательности, активности и интереса. «Мы веселые ребята», «Наседка и цыплята», «Два 

мороза». 

Спортивные эстафеты с обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких мо-

дулей, переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом, с собиранием пред-

метов. 

Модуль «Легкая атлетика (весна)» 

Знания:  

 Виды легкоатлетических дисциплин.  

 Краткая история развития легкой атлетики.  

 

Физические упражнения. 

Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по сигналу, 

ритма, с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бе-

гом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из поло-

жения стоя. 

Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания, с места, стоя боком в сторону 

метания. 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение полу-

приседа, маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на расстоя-

нии 60-70 см одна от другой. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 
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Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

- Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой; 

- Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья. 

- Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, мета-

ние, прыжки). 

- Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 

- Моделирование физической нагрузки при выполнении легкоатлетических упраж-

нений для развития основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с уско-

рением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений. 

Метание теннисного мяча в заданную цель. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя но-

гами с места, в движении.  

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  

 Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических упражнений на 

человека. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по 

направлениям.  

 Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

 Комплексы физкультминуток, утренней гимнастики. 

 Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробати-

ческих упражнений. 

 Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

 Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. Выполнение организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Динамичные и статичные упражнения основной гимнастики. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, 

в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыж-

ков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, 

элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу. 
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Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений  

в комбинации. 

Пример 1: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример 2: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём 

– стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и уме-

ний: 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попе-

ременно), двумя руками; имитация падения в группировке с кувырками; бег (челночный). 

Упражнения в танцах галоп и полька 

Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий уча-

стия во флешмобах. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ла-

донь», «Ухо — нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 

Упражнения на расслабление: изометрические с преобладанием фазы расслабления, на 

растягивание, потряхивания конечностей. 

Упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастическая лест-

ница, скамейка). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, мас-

сажный мяч). 

Дыхательные упражнения (грудное, диафрагмальное, полное). 

Психогимнастика на снятие психоэмоционального напряжения: пластические этюды. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений. 

 Правила и техника безопасности на лыжне. 

 Техника лыжных ходов (одновременный двухшажный ход, повороты на лыжах пере-

ступанием на месте, торможение падением и плугом) 

 

Физические упражнения. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лы-

жах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр;  

 Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных. 

 Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие речи, внимания, сообразительности, творческого вооб-

ражения «Хохлатка», «Сова», «Водяной», «Мишка – лежебока». 
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Элементы спортивных игр.  

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Пио-

нербол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в дви-

жении.  

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Модуль «Легкая атлетика (весна)» 

Знания:  

- Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, мета-

ние, прыжки). 

- Моделирование физической нагрузки при выполнении легкоатлетических упраж-

нений для развития основных физических качеств. 

 

Физические упражнения. 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег, 

бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на 

дистанции 30 м.  

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про-

движением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  Прыжки на 90 и 180 градусов. 

Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положе-

ний, с поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель. 

 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, вниз, 

назад. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Легкая атлетика (осень)» 

Знания:  

 Классификация легкоатлетических упражнений. 

 Принципиальные различия спорта и физической культуры. Правила проведения соревно-

ваний по легкоатлетическим дисциплинам (на выбор). 

 Основы профилактики  травматизма.  

 Упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости.  

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях 

физическими упражнениями. 

 Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой 

 

Физические упражнения. 

Ходьба и бег на 60 и 100 м.  

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стар-

товое ускорение, финиширование.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких от-

резков из разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 
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Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-

ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и 

на снарядах; 

 Противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии со своими 

психофизическими особенностями; 

 Основные строевые команды и приемы; 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 

 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

 Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт  

и гимнастические виды спорта.  

 Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

 Принципы определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды дви-

жения) при выполнении физического упражнения. 

 

Физические упражнения. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом.  

Мост из положения стоя и поднятие из моста; шпагаты: поперечный или продольный; 

стойка на руках, колесо. 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Гимнастических упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц 

груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, 

назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие  

из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и стопы. 

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», 

«Снежки». 

Психогимнастика на снятие психоэмоционального напряжения: пластические этюды, 

образно-пластическое творчество. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и обмороже-

ния. 

 Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах пересту-

панием на месте, торможение падением и плугом) 

 

Физические упражнения. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  
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 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре. 

 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 

 Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

 

Физические упражнения. 

Игры и упражнения по развитию у обучающихся опыта самопознания « Я - среди дру-

гих», «Что я могу?» 

 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. 

Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоен-

ных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных техни-

ческих действий в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоен-

ных технических действий в условиях игровой деятельности. 

 

Модуль «Легкая атлетика(весна)» 

Знания:  

˗ Туристическая деятельность, её место в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудных ситуациях; 

˗ Возможные причины травматизма при занятиях физическими упражнениями на све-

жем воздухе. Оказание первой помощи. 

˗ Тестирование ГТО. 

Физические упражнения. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  

Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыги-

вание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, 

равную половине максимального результата. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: высокий старт, стар-

товое ускорение, финиширование. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному 

предмету «Адаптивная физическая культура» 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения  обучающимися с ТНР второго 

отделения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» соответствуют личностным 

и предметным результатам обучающихся первого отделения. 

 

Предметные результаты для обучающихся с ТНР второго отделения 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 
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Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, 

рекреационная, оздоровительная); 

˗ иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни, знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах за-

нятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

˗ понимать и раскрывать на доступном уровне с учетом степени выраженности заикания 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного раз-

вития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и коор-

динационных способностей; 

˗ знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физиче-

скими упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  

и координации; 

˗ измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями на 

выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, общаться 

и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упраж-

нения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, коорди-

нация), эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной 

школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗ осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каж-

дой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной руки) с 

проговариванием четверостиший на  доступном уровне с учетом степени выраженно-

сти речевого недоразвития  

˗ осваивать статические и динамические дыхательные упражнения на удлинённый вы-

дох 

˗ осваивать упражнения звуковой гимнастики на различные буквы, артикуляционной, 

нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, 

в ходьбе. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре: 
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˗ описыватьна доступном уровне с учетом степени выраженности заикания технику вы-

полнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, отмечать дина-

мику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скорост-

ных способностей; 

˗ кратко излагать на доступном уровне с учетом степени выраженности заикания исто-

рию физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов 

спорта, излагать и находить информацию о комплексе ГТО,  

его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и рас-

крывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных про-

цедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физиче-

ских упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение пла-

вать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физиче-

скими упражнениями: 

˗ выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выпол-

нения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление опреде-

лённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

˗ уметь использовать технику контроля заосанкой и правильной постановкой стоп при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей че-

ловека (гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного раз-

вития; 

˗ принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

˗ знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

˗ составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гим-

настики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств  

и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложив-

шихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленно-

сти их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных ка-

честв (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

˗ участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать роле-

вое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скорост-

ных способностей; 

˗ осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперёд, прыжками, подскоками, галопом; 



197 

 

˗ осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и ак-

робатических упражнений, танцевальных шагов, работы  

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображе-

ния, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

˗ осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с участием двух рук и сопровож-

дением стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик гимнастики, 

нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и дина-

мические. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнасти-

ческая палка, мяч, фитбол). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ представлять и описыватьна доступном уровне с учетом степени выраженности заика-

ния структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отличие задач 

физической культуры от задач спорта; 

˗ выполнять задания на составление комплексов физических упражнений  

по преимущественной целевой направленности их использования, находить  

и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений 

для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мыш-

ления; 

˗ представлять и описывать на доступном уровне с учетом степени выраженности заи-

кания общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и 

основные группы мышц; 

˗ описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносли-

вость; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗ различать упражнения на развитие моторики;  

˗ объяснять на доступном уровне с учетом степени выраженности заиканиятехнику ды-

хания под водой, технику удержания тела на воде; 

˗ формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физиче-

скими упражнениями: 
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˗ самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

˗ организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

˗ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того 

или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

˗ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

˗ выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцеваль-

ных шагов, поворотов, прыжков; 

˗ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

˗ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жиз-

ненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, пе-

рекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

˗ проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать дина-

мику их развития; 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

˗ осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстоя-

ние; 

˗ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  

с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  

и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся ска-

калку; 

˗ осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных усло-

виях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 
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˗ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражне-

ний, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения различных видов дыхательных упражнений (грудное, диафраг-

мальное, полное). 

˗ Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в согласованности движений отдельных зве-

ньев тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, равновесии. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастиче-

ская лестница, скамейка). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами 

(палка, массажный мяч). 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, пони-

мать и раскрывать связь физической культуры с трудовой  

и военной деятельностью; 

˗ называть направления физической культуры в классификации физических упражне-

ний по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

˗ понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

˗ формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач фи-

зической культуры от задач спорта; 

˗ характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания 

и отмечать роль туристической деятельности  

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

˗ давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

˗ знать строевые команды; 

˗ знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий; 

˗ различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических ка-

честв (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физиче-

ским развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-ско-

ростные способности); 

˗ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физиче-

ских упражнений по виду спорта (по выбору); 

˗ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 
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˗ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, коор-

динации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластич-

ности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

˗ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревнова-

тельной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и спо-

собностей в зависимости от уровня физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗ осваивать универсальные умения по контролю за физической нагрузкой при выполне-

нии упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспече-

ния нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

˗ принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упраж-

нений; 

˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной гим-

настики; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и тех-

ники плавания; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

˗ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выпол-

нять плавание на скорость; 

˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спор-

том; 

˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с од-

ной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

˗ осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

˗ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в груп-

пах; 
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˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

˗ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных движений (простран-

ственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, метании). 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной  коррекции нарушений 

осанки, плоскостопия. 

˗ Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры 

(упражнения на расслабление, игры на расслабление) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, 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 ниже пред-

полагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого положе-

ния; 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 цифровой оценки (отметки)   

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается нали-

чие мелких ошибок.   

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и не-

сколько мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько гру-

бых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.   

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыпол-

нения является наличие грубых ошибок.   

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и подготови-

тельную физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер заболевания и меди-

цинские показания. Данные обучающиеся выполняют общеразвивающие упражнения, упраж-

нения АФК, отвечают на теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые зада-

ния, готовят доклады, презентации, творческие работы и проекты. Обучающиеся подготови-

тельной физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с учетом меди-

цинских показаний, но освобождаются от соревновательной деятельности. Рекомендуется ве-

сти индивидуальный мониторинг развития двигательных навыков обучающихся. 
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            2.11. Труд (Технология) 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» вклю-

чает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы учебного предмета. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и темати-

ческому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной щколы. Формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных УУД может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Труд (технология)» с учетом возрастных особенностей обучающихся начальных классов и 

специфики речевого наршщения. В 1 дополнительном, 1 и 2 классах предлагается пропедев-

тический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на 

этом этапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учетом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определенные волевые усилия, само регуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность   вербальными   средствами   устанавливать   взаимоот-

ношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО по 

предметной области (предмету) «Труд (технология)» для обучающихся с ТНР и обеспечивает 

обозначенную в нем содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

Программа обеспечивает реализацию обновленной концептуальной идеи учебного 

предмета «Труд (технология)». Ее особенность состоит в формировании у обучающихся со-

циально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-эконо-

мические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

труда (технологии) обладают большими специфическими резервами для решения данной за-

дачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс труда (технологии) об-

ладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обу-

чающихся начальных классов. 

В курсе труда (технологии) осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика: закрепление предметиой терминологии и развитие на ее основе лексико-

грамматических обобщений, моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное  искусство:   закрепление   предметной   терминологии 

и развитие на ее основе лексико-грамматических обобщений, использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий  мир:  закрепление  предметной  терминологии  и  развитие 

на ее основе лексико-грамматических обобщений, природные формы и конструкции 

как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как ис-

точник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык: использование  важнейших  видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения резуль-

татов практической деятельности. 

Литературное чтение: работа с текстами для создания образа, реализуемого 
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в изделии. Предметно-практическая деятельность является важнейшей особенностью 

уроков технологии в начальной школе как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках труда (технологии) является осно-

вой формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творче-

ской деятельности как предпосылки для успешной социализации личности обучающегося. 

На уроках труда (технологии) обучающиеся овладевают основами проектной деятель-

ности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чув-

ства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

Основной  целью  изучения  предмета  является  успешная социализация обучаю-

щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологиче-

ских и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практиче-

ских умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих, воспитательных и 

коррекционных в рамках программы коррекционной работы. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотвор-

ном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, пра-

вилах и технолоmях создания, исторически развивающихся современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование  элементарных  знаний  и  представлений  о  различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого использо-

вания полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических зада-

ний; 

развитие   гибкости   и   вариативности   мышления,   способностей к изобретатель-

ской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,  по-

нимания  ценности  предшествующих  культур,  отраженных в материальном мире; 

 развитие социально ценностных личностных качеств: организованности, ак-

куратности, ответственности, добросовестного  отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 
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воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязь рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционная работа. Учебный предмет «Труд (технология)» обеспечивает интеграцию в 

образовательном процессе различных структурных компонентов личности (интеллектуаль-

ного, эмоционально-эстетического, духовно- нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физи-

ческого здоровья. 

На уроках «Труд (технология)» закрепляются речевые навыки и умения, которые обу-

чающиеся с ТНР получают на уроках русского языка, литературного чтения, на коррекцион-

ных курсах «Произношение», «Развитие речи». Большое внимание уделяется развитию пони-

мания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы педагога, выполнять по его инструкциям 

трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и знать основ-

ные качества материалов, из которых изготавливают изделия. 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений позволяет 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. На уроках «Труд (технология)» 

осуществляется: 

развитие психических процессов, мелкой моторики; 

обогащение  словарного  запаса  обучающихся  лексикой,  обозначающей 

материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия;  

развитие  умений  на  основе  последовательности  трудовых  операций при изготовле-

нии изделия составлять план связного рассказа о проделанной работе; 

развитие творческих способностей обучающихся, художественного мышления, кон-

структорских способностей 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 

«Труд (технология)», которые соответствуют ФГОС НОО  и  являются  общими  для  каждого  

года  обучения.  Вместе  с  тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жесткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 

труда (технологии) этот порядок и конкретное наполнение разделов в определенных пределах 

могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Труд (технология)»: 

модуль «Технологии, профессии и производства»;  

модуль «Технологии ручной обработки материалов»: технологии работы с бумагой и 

картоном; технологии работы с пластичными материалами; технологии работы с природным 

материалом; технологии работы с текстильными материалами; технологии работы с другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

модуль «Конструирование и моделирование»: 

работа с конструктором (реализуется с учетом возможностей материально- техниче-

ской базы образовательной организации); конструирование и моделирование из

 бумаги, картона, пластичных   материалов, природных и текстильных 

материалов; 
робототехника (реализуется с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

модуль  «Информационно-коммуникационные  технологии»  (реализуется 
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с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организа-

ции). 

Содержание обучения в подготовительном классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы.  

Представления о  материалах,  их  происхождении;  представления об инструментах, их назва-

ниях и функциях. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и  инструментов  

(практические  действия);  формирование практических умений поддержания порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Оречевление осваиваемых алгоритмов в рамках 

речевых возможностей, в том числе, с использованием опор. Рациональное и безопасное ис-

пользование и хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. Традиции и празд-

ники народов России. 

Технологии ручной обработки материалов  

Алгоритмы рационального использования обрабатываемых материалов. Совместный 

(групповой, под руководством педагога) анализ конструктивных особенностей материалов, 

выбор материала для изделия из предложенных вариантов (с учетом изученных свойств). 

Базовые  представления  об основных  технологических операциях  ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование дета-

лей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей (практические навыки, оречевление в 

рамках речевых возможностей Способы  разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с использованием ри-

сунка, простейшей схемы. Знакомство с некоторыми условными графическими изображени-

ями (обозначение операций, способов и приемов работы, последовательности изготовления 

изделий; называние в рамках речевых возможностей). 

Коллективный  анализ  изделия-образца  (под  руководством  педагога). 

Коллективное  составление  замысла  изделия,  планирование  хода  работы (с исполь-

зованием опорных знаков-символов, иллюстраций, рисунков). 

Способы соединения заранее подготовленных или самостоятельно сделанных деталей 

в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание и другие. Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем (практическое освоение, оречевление в рамках речевых возможностей). От-

делка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимо-

сти от их свойств и видов изделий (относительно изученных материалов и инструментов). 

Пластические  массы,  их  виды  (пластилин,  глина  и  другие).  Приемы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделе-

ние части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее  распространенные виды  бумаги  (практическое  ознакомление без исполь-

зования терминов, сортировка образцов по виду бумаги, экспериментирование с разными 

видами бумаги для выявления свойств). Общие свойства бумаги. Простейшие способы об-

работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеива-

ние и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. 

Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, 

например, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, соединение с помощью пластилина). 

Использование дополнительных отделочных материалов (краски и другие). 

Конструирование и моделирование  

Коллективный анализ изделия-образца (под руководством педагога). Коллективное  со-

ставление  замысла  изделия,  планирование  хода  работы (с использованием опорных знаков-
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символов, иллюстраций, рисунков). Изготовление изделий по образцу, рисунку, коллективно 

составленному плану с использованием рисунков, иллюстраций, графических символов. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, природные материалы) и способы их создания. Общее представление о кон-

струкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции.  

(на плоскости). Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от же-

лаемого (необходимого) результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого ре-

зультата (замысла). 

Информационно-коммуникационные  технологии  (2  часа)  (реализуются с учетом воз-

можностей материально-технической базы образовательной организации). 

Персональный компьютер, проекционное оборудование, на место в курсе 

«Труд (технология)».  Правила пользования   персональным   компьютером для сохра-

нения здоровья. 

Коллективное создание презентации на 1 слайде (под руководством педагога), добавле-

ние объектов на слайд (выставка работ). 

Изучение труда (технологии) в подготовительном классе способствует освоению на пропедев-

тическом уровне ряда УУД: познавательных, коммуникативных, регулятивных, а также 

совместной деятельности. 
Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: 

начальные умения ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(в пределах изученного): 

узнавать термин, соотносить его с предметом или действием, повторять 

простые по произношению термины в рамках речевых возможностей; 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляюшие конструкции (в коллективной работе, под руководством педа-

гога); 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве, на основе наблюдений доступных объектов устанавливать связи и зависи-

мости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

 Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необ-

ходимого) результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (за-

мысла). 

Информационно-коммуникационные  технологии  (реализуются с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Персональный компьютер, проекционное оборудование, их место в курсе 

«Труд  (технология)».  Правила  пользования   персональным   компьютером для сохра-

нения здоровья. 

Коллективное создание презентации на 1 слайде (под руководством педагога), добавле-

ние объектов на слайд (выставка работ). 

 Изучение труда (технологии) в подготовительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных, коммуникативных, регулятивных, а 

также совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: 

начальные умения ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(в пределах изученного): 

узнавать термин, соотносить его с предметом или действием, повторять 
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простые по произношению термины в рамках речевых возможностей; 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляюшие конструкции (в коллективной работе, под руководством педа-

гога); 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве, на основе наблюдений доступных объектов устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в простран-

стве); 

проводить (по предложенному и коллективно составленному плану) наблюдения, не-

сложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

педагога; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, про-

гнозировать возможные проблемы и их решение. 

Работа с информацией: 

интерпретировать вербально (представленную в объяснении педагога) или графически 

представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); использовать ее в работе; 

в коллективной работе, под руководством педагога анализировать простейшую зна-

ково-симвопическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней; 

соблюдать   правила   информационной   безопасности   в   условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагога). 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: в процессе диалогов задавать вопросы, вы-

сказывать суждения, оценивать ответы участников сначала с помощью педагога, а затем и 

самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме (по содержанию 

изученных тем); 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном 

лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику.  

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному педагогом, работать с использованием графической 

инструкции, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по оконча-

нии работы; 

под руководством педагога выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 
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принимать участие в парных, групповых, коллективных

 видах  работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотруд-

ничество. 

Содержание обучения в 1 классе.  

Технологии, профессии и производства. 

Природа как источник ресурсов  и  творчества  мастеров.  Красота и разнообразие при-

родных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фан-

тазия мастера как условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

мест и его организация в зависимости от вида работы.  Рациональное размещение на  рабочем  

месте  материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по оконча-

нии работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания Традиции и праздники народов России, ре-

месла, обычаи. Технологии и ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Использование конструктивных  особенностей  материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его де-

талей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, линейке (как направляю-

щему инструменту без откладывания размеров) с использованием рисунков, графической ин-

струкции, простейшей схемы. Чтение условных графических изображений (называние опера-

ций, способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила эко-

номной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка из-

делия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (нож-

ницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и без-

опасное использование. 

Пластические  массы,  их Виды (пластилин,  пластика  и другие).  Приемы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отде-

ление части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие   способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеива-

ние и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, напри-

мер, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор ма-

териалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеи-

вание, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. Конструирование и модели-

ровани. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага,  

текстиль  и  другие)  и  способы  их  создания.  Общее представление о конструкции изделия; 
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детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соедине-

ния деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изде-

лий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата.  Элементарное прогнозирование порядка  

действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата (замысла). 

Информационно-коммуникационные технологии (реализуется с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Персональный компьютер и проекционное оборудование  как источники информации, 

ресурсы для ее хранения и трансляции. Правила пользования персональным компьютером для 

сохранения здоровья. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. 

Коллективное  (индивидуальное по  инструкции)  создание  презентации на 1-2 слайдах (под 

руководством педагога), добавление простейших объектов на слайд (выставка работ). Изго-

товление модели клавиатуры (коллективное заполнение шаблона), знакомство с раскладкой 

(русские буквы). Освоение простых команд (перенос строки, ввод символов) в текстовых ре-

дакторах (набор имени, названия изделия). 

 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда УУД, а также совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: 

начальные умения ориентироваться в терминах, используемых в труде (технологии) (в преде-

лах изученного): узнавать термин, соотносить его с предметом или действием, использовать 

при ответах изученные термины в рамках речевых возможностей; 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции; на основе наблюдений доступных объектов устанав-

ливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения 

во времени и в пространстве); 

проводить (по предложенному и коллективно составленному плану) наблюдения, неслож-

ные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством педа-

гога; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта на основе предло-

женных вопросов, наблюдения под руководством педагога; 

формулировать с помощью педагога цель предстоящей работы, прогнозировать возможные 

проблемы и их решение; 

работа с информацией; 

интерпретировать вербально (представленную в объяснении педагога) или графически пред-

ставленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней; 

соблюдать   правила   информационной   безопасности   в   условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагога); 

 Коммуникативные УУД; 

участвовать в  коллективном  обсуждении: на  

 доступном лексико- грамматическом уровне   в процессе

 диалогов задавать вопросы, высказывать суждения,  оцени-
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вать ответы участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и само-

стоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; строить несложные выска-

зывания,   сообщения  в  устной  форме (по со-

держанию изученных тем); 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-

рованно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном 

лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику.  

Реrулятивные УУД; 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному педагогом, работать с использованием 

графической  инструкции,  принимать участие в коллективном  построении  плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ;  

Управление демонстрацией материалов в программных предназначен-

ных для показа изображений, презентаций, видео. 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по оконча-

нии работы; 

под руководством педагога или в коллективной деятельности выполнять действия кон-

троля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир как результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эс-

тетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие), практическое освоение понятий, использование в рамках речевых возможно-

стей). Коллективный анализ реализации изученных принципов в  предложенных  изделиях.  

Обшее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделе-

ния) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции   и   современность.   Новая   жизнь   древних   профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (коллективное создание замысла 

под руководством педагога, его детализация (коллективное создание плана) и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты Технологии ручной обработки материалов (14 

часов). 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Иссле-

дование  и  сравнение элементарных  физических,  механических и  технологических  свойств  

различных  материалов.  Выбор  материалов по их декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам. 
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Называние (в рамках речевых возможностей) и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка де-

талей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (склейка, сшива-

ние и другие). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствуюших спо-

собов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, схема. Чер-

тежные инструменты: линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приемы безопасной работы с колюшими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза,  сгиба).  Чтение условных графических  изображений под руководством педа-

гога. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейшего чертежа. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - 

биговка (практическое освоение понятия). Подвижное соединение деталей на проволоку, тол-

стую нитку. 

Пластические массы, их виды (пластилин, глина и другие). Приемы изготовления из-

делий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, от-

рыванием), придание формы. 

Виды природных материалов (плоские и объемные).  Приемы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии  с замыслом составление  композиции,  со-

единение  деталей  (приклеивание,  соединение с помощью пластилина). Создание фронталь-

ных и объемно-пространственных композиций. Технология обработки текстильных материа-

лов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки раститель-

ного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, му-

лине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свой-

ства.  Строчка прямого стежка и ее  варианты  (перевивы,  наборы) и (или) строчка косого 

стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка; выбор строчек и порядка их освоения по 

классам определяется авторами учебников). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изде-

лия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции.  Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. Кон-

струирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Технологическая карта и ее использование в работе. Подвижное соединение дета-

лей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изде-

лие. 

  Информационно-коммуникационные технологии. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии и их развитие, 

на примере известных обучающимся устройств. Коллективное создание и распространение с 

использованием ресурсов.  образовательной   организации   простых   аудиовизуальных   ин-

струкций по выполнению задания. 

Правила пользования персональным компьютером для сохранения здоровья. Управление де-

монстрацией готовых материалов в программных средах, предназначенных для показа изоб-

ражений, презентаций, видео. 
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Коллективное  (индивидуальное  по  инструкции)  создание  презентации на слайдах (при 

необходимости под руководством педагога), добавление объектов на слайд (выставка работ). 

Освоение простых команд (перенос строки, ввод символов) в текстовых редакторах (набор 

имени, названия изделия).  

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда УУД: познаватель-

ных, коммуникативных, регулятивных, а также совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в труде (технологии) (в пределах изученного), ис-

пользовать их в речи в рамках речевых возможностей; 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной (вербальной или графической); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второ-

степенные составляющие конструкции; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта на основе наблюде-

ния, предложенных вопросов; 

формулировать цель предстоящей работы, необходимые ресурсы и инстру-

менты, прогнозировать возможные проблемы и их решение; 

в рамках выполняемой практической задачи выполнять действия анализа и синтеза, сравне-

ния, группировки с учетом выбранных или указанных критериев; в коллективной деятельно-

сти, при необходимости под руководством педагога строить рассуждения, делать умозаклю-

чения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок  действий  при  решении  учебной  (практической) задачи; мысленно 

проверять и корректировать план действий; 

работа с информацией: получать информацию из учебника и других дидактических материа-

лов, использовать ее в работе; 

интерпретировать вербально (представленную в объяснении педагога) или графически пред-

ставленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); использовать ее в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью педагога); 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении: на доступном лексико-грамматическом уровне в 

процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, аргументированно оценивать от-

веты, изделия участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самосто-

ятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклас-

сников, высказывать свое мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

инициировать обсуждение, дискуссию, участвовать в распределении ролей при выполнении 

проекта; 

принимать роль в коллективном проекте, соблюдать распределение ролей, нести ответствен-

ность за сроки и качество выполненных действий, совместно с другими участниками прогно-

зировать и решать проблемы, возникающие при вьшолнении проекта. 

Регулятивные УУД: 

понимать, принимать и удерживать учебную задачу; 
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понимать, на доступном уровне обсуждать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; прогнозировать  не-

обходимые  действия  для  получения  практического результата, участвовать в коллективном 

составлении плана; 

действовать  по  плану,  составленному  самостоятельно,  предложенному педагогу или груп-

пой; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддер-

живать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании ра-

боты; 

под руководством педагога или в коллективной деятельности выполнять действия контроля и 

оценки по предложенным критериям; 

воспринимать советы, оценку педагога и одноклассников, стараться учитывать их в работе; 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу-

ществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу;  

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чу-

жому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработ-

кой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). Мастера и их про-

фессии; правила мастера. Культурные традиции и их влияние на производства и технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, ма-

териала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление), практическое 

усвоение понятий. 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни совре-

менного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных за-

конов - жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геомет-

рическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность.  Коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руково-

дитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов.  Раз-

нообразие  технологий  и  способов  обработки  материалов в различных видах изделий; срав-

нительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, ап-

пликация из бумаги и ткани, коллаж). Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и технологическим свойствам,  использование  соответствующих способов  обработки  мате-

риалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие); 

называние и выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
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Углубление  общих  представлений  о  технологическом  процессе  (анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из развер-

ток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона.  

Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другие). Чтение и построение про-

стого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с использованием простейшего 

чертежа, эскиза. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий ши-

лом. 

Пластические массы, их виды (пластилин, глина и другие). Приемы изготовления изделий до-

ступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Виды  природных  материалов  (плоские  и  объемные).  Приемы  работы с природными мате-

риалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соедине-

ние деталей (приклеивание, соединение с помощью пластилина). Создание фронтальных и 

объемно-пространственных композиций. Технология обработки текстильных материалов. Ис-

пользование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование ва-

риантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки 

для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц с двумя, четырьмя отверсти-

ями. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование  изделий  из различных  материалов, в том числе конструк-

тора по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,   декоративно-ху-

дожественным).   Способы   подвижного и неподвижного соединения деталей конструктора, 

их использование в изделиях; жесткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, со-

единений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и по-

строений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии (примеры технологий, определение их 

функций). 

Правила пользования персональным компьютером для сохранения здоровья. Назначение ос-

новных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступ-

ной информацией (книги, музеи, беседы (мастер- классы) с мастерами, Интернет, видео и дру-

гими доступными источниками). Работа с текстовым  редактором  и  редактором  мультиме-

диа-презентаций (создание и редактирование предложений, текстов; создание презентаций с 

инструкцией к изготовлению изделия (фото этапов, подписи к ним). 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда УУ Д: познаватель-

ных, коммуникативных, регулятивных, а также совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия:  
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях в рамках речевых возможностей (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков (в коллективной деятельности, при необходимости под руководством пе-

дагога); 

формулировать   цель   предстоящей   работы,   необходимые   ресурсы и инструменты, 

прогнозировать возможные проблемы и их решение, формулировать их в рамках речевых воз-

можностей; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также гра-

фически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий, описы-

вать их в рамках речевых возможностей; 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения  учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для  решения  

учебных  и  практических  задач,  в  том  числе  Интернет под руководством педагога; 

соблюдать   правила   информационной   безопасности   в   условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагога). 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: на доступном лексико-грамматическом 

уровне в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, аргументированно оце-

нивать ответы, изделия участников сначала с помощью педагога, а затем и самостоятельно на 

доступном лексико- грамматическом уровне; 

в коллективной работе и под руководством педагога строить монологическое выска-

зывание, представляющее план работы над изделием, простые суждения об объекте, его стро-

ении, свойствах и способах создания, описание предметов рукотворного мира, оценка их до-

стоинства; презентацию проекта; 

инициировать обсуждение, дискуссию, участвовать в распределении ролей при выпол-

нении проекта; 

принимать роль в коллективном проекте, соблюдать распределение ролей, нести от-

ветственность за сроки и качество выполненных действий, совместно с другими участниками 

прогнозировать и решать проблемы, возникающие при выполнении проекта; 

формулировать  собственное  мнение,  аргументировать  выбор  вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

в коллективной и индивидуальной деятельности прогнозировать необходимые дей-

ствия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 

в коллективной деятельности под руководством педагога классифицировать изделия 

по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); 

в  коллективной  деятельности  под  руководством  педагога  читать и воспроизводить 

простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта на основе 

наблюдения, предложенных вопросов; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (прак-

тической) задачи; мысленно проверять и корректировать план действий; 
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на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

работа с информацией: получать информацию из учебника и других дидактических  

материалов, 

использовать ее в работе; 

интерпретировать вербально (представленную в объяснении педагога) или графически 

представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); использовать ее в работе; 

в  коллективной  работе  и  под  руководством  педагога  анализировать и использовать 

знаково-символические средства представления информации для выполнять действия кон-

троля и оценки; выявлять ошибки и недочеты по результатам работы, устанавливать их при-

чины и искать способы устранения; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочеты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; проявлять волевую саморегуляцию 

при выполнении задания. 

 

Содержание обучения в 4 классе. Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира.  

Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различ-

ных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и 

другие).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания матери-

ала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным  условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы: ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии 

с дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона.  

Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов от-

делки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертеж-

ных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  Уточнение представлений 

о видах пластичных материалов. Подбор соответствующих инструментов и способов обра-
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ботки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособ-

ления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональ-

ное и безопасное использование.  

Технология обработки текстильных материалов.  

Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетиче-

ские), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначе-

ния, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенно-

стями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), под руковод-

ством педагога создание собственных несложных выкроек. Строчка петельного стежка и ее 

варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей)  и (или) строчки  

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий.  

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Полиэтилен. Общее знаком-

ство, сравнение свойств (под руководством педагога) определение технологий их обработки 

в сравнении с освоенными материалами. Комбинированное использование разных материа-

лов.  

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргоно-

мичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструк-

тора по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем  на  всех  этапах  аналитического  

и  технологического  процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных раб Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с цифровыми материалами. Поиск дополнительной ин-

формации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в редакторе презентаций. 

Простейшие интеллект-карты и их создание в редакторе. 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда УУД: позна-

вательных, коммуникативных, регулятивных, а также совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, на доступном лексико-грам-

матическом уровне использовать  их в ответах. 

анализировать   конструкции   предложенных   образцов   изделий по предложенному 

плану, в коллективной деятельности; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обо-

значений и по заданным условиям; 
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выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономическую разметку; сборку, отделку из-

делия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изде-

лий) с учетом критериев (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации н оформления праздников; 

работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источ-

никами, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать   знаково-символические  средства   для   решения   задач в умственной или ма-

териализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных ра-

бот; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для  решения  учеб-

ных  и  практических  задач,  в  том  числе  Интернет под руководством педагога. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: в рамках речевых возможностей ставить во-

просы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

уважительно относиться к ограничениям и особенностям коммуникации других лю-

дей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать факты из истории развития ремесел 

на Руси и в России, высказывать свое отношение к предметам декоративно-прикладного ис-

кусства разных народов Российской Федерации; 

в коллективной деятельности создавать тексты: раскрывать последовательность опера-

ций при работе с разными материалами, описывать актуальное или желаемое состояние вы-

полняемого изделия, рассуждать о связях между материалами, способами их обработки, алго-

ритмах выполнения изделия в зависимости от условий, материалов и умений; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; 

 ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познава-

тельной деятельности; 
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в со-

ответствии с планом; 

на  основе  анализа  причинно-следственных связей между  действиями и их результа-

тами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки;  
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 процесса деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная деятель-

ность: 

организовывать под руководством педагога совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное со-

трудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих одноклассников и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и по-

желания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с тяжелыми нарущениями речи будут сформированы следую-

щие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отраженных в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;  эс-

тетические  чувства эмоционально-положительное  восприятие 

и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечествен-

ной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к твор-

ческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобра-

зующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики 

общения;  

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, ре-

гулятивные УУД, а также совместная деятельность. 

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в труде (технологии) (в пределах 

изученного), в рамках речевых возможностей применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

в  коллективной  деятельности  или  по  коллективно  созданному  плану осуществлять  ана-

лиз  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных и несущественных признаков; 
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комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической, технологической или декоративно- художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, адаптированных в соответствии с особыми образователь-

ными потребностями обучающихся либо запрашивая необходимую  помощь  взрослых,  ана-

лизировать  и  отбирать  информацию в соответствии с решаемой задачей; 

в коллективной деятельности анализировать и использовать знаково- символические  

средства  представления  информации  для  решения  задач в умственной и материализован-

ной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать изученные средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выхо-

дом), в коллективной деятельности или под руководством педагога оценивать объективность 

информации и возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям педагога или представленным в других ин-

формационных источниках. 

Коммуникативные УУ Д 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;  

делать обобщения (технико-технологического и декоративно- художествен-

ного характера) по изучаемой тематике, описывать их в рамках речевых возможностей; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в соб-

ственной практической творческой деятельности; 

в рамках речевых возможностей вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, ис-

пользовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, ар-

гументированно их излагать;  

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

в рамках речевых возможностей создавать тексты-описания на основе рассматривания 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России (в коллективной деятельности с 

использованием коллективно созданных опор или плана); 

в рамках речевых возможностей строить рассуждения о связях природного и предмет-

ного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спо-

собах создания (в коллективной деятельности либо с использованием коллективно созданных 

опор или плана); 

в рамках речевых возможностей объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; в коллективной дея-

тельности (либо при выполнении знакомого алгоритма) 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
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организовывать под руководством педагога и самостоятельно совместную работу в 

группе: в рамках речевых возможностей обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя (лидера) и подчиненного;  

осуществлять продуктивное сотрудничество проявлять интерес к работе однокласс-

ников;  

в доброжелательной форме на доступном лексико-грамматическом уровне комменти-

ровать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы 

для защиты продукта проектной деятельности. 

 

К концу обучения в I дополнительном классе обучающийся с ТНР научится: 

под руководством педагога и с использованием визуальных алгоритмов (опорных 

символов) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы с ножницами и аккуратной работы с клеем; 

под  руководством  педагога  действовать  по предложенному  образцу в соответствии 

с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека и другие), в рамках речевых воз-

можностей использовать названия в речи, использовать изученные инструменты в практиче-

ской работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные материалы и другие) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и другие); выполнять доступные технологические приемы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий ориентироваться в наименованиях основных техноло-

гических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия (практическое 

усвоение терминов без называния); 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки;  

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другие;  

сборку изделий с помощью клея и другие;  

понимать смысл понятий «изделие», «материал», «инструмент», «аппли-

кация»; 

выполнять  задания  использованием  коллективно  составленного  плана (с использованием 

опорных знаков-символов, иллюстраций, рисунков); 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин-

струментами и правильно хранить их; соблюдать изученные правила гигиены труда; 

рассматривать  и  в  коллективной  деятельности  анализировать  простые 

по конструкции образцы (по вопросам педагога);  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные де-

тали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы из-

готовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, картон, клей и 

другие), их свойства (цвет, форма, гибкость и другие) (практическое усвоение терминов, назы-

вание в рамках речевых возможностей); 
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узнавать и соотносить с названием ручные инструменты (ножницы, линейка) и приспособле-

ния (шаблон, стека, пресс и другие) (называние в рамках речевых возможностей), безопасно 

хранить их и работать с ними; 

различать  материалы  и  инструменты  по  их  назначению  (практическое усвоение без оре-

чевления); 

соотносить с названием и выполнять последовательность изготовления несложных из-

делий разметка, резание, сборка, отделка (практическое усвоение термина без называния); 

в коллективной работе и под руководством педагога выполнять операции и приемы по изго-

товлению несложных изделий: с учетом принципов экономии материала выполнять разметку 

деталей на глаз, от руки, по шаблону, линейке (как направляющему инструменту без откла-

дывания размеров);  

точно резать ножницами по линиям разметки;  придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и другими спосо-

бами; собирать изделия с помощью клея, пластических масс; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией; использо-

вать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием коллективно состав-

ленного плана (с использованием опорных знаков-символов, иллюстраций, рисунков); 

различать  разборные  и неразборные  конструкции  несложных  изделий(практическое усво-

ение); 

в коллективной работе и под руководством педагога анализировать простейшие виды 

технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из раз-

личных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством педагога  

К концу обучения в 1 классе обучающийся с ТНР научится: 

правильно организовывать свой труд с использованием визуальных алгоритмов (опорных 

символов): своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на 

нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в прак-

тической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природ-

ные, текстильные материалы и прочее) и способы их обработки (сгибание, отрывание, смина-

ние, резание, лепка и прочее); выполнять доступные технологические приемы ручной обра-

ботки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия (практическое усвоение терминов, называние в рамках ре-

чевых возможностей); 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей спо-

собами обрывания, вырезания и другие; сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация» (называ-

ние в рамках речевых возможностей); 

выполнять задания с использованием подготовленного плана или коллективно состав-

ленного плана (с использованием опорных знаков-символов, иллюстраций, рисунков); 



223 

 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать изученные правила гигиены труда; 

рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы (по вопросам 

педагога); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополни-

тельные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

в рамках речевых возможностей называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно их хранить и работать с ними; 

различать материалы и инструменты по их назначению (называние в рамках речевых возмож-

ностей); 

на доступном уровне называть и выполнять последовательность изготовления неслож-

ных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, линейке (как направляющему ин-

струменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; прида-

вать форму деталям и изделию сгибанием,  складыванием,  вытягиванием,  отрыванием,  сми-

нанием,  лепкой и другими способами; собирать изделия с помощью клея, пластических масс 

и другие;  

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с  помощью педагога  выполнять  практическую  работу  и самоконтроль с опорой на 

образец, шаблон, коллективно составленный план (с использованием опорных знаков-симво-

лов, иллюстраций, рисунков); 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

под руководством педагога анализировать простейшие ВидЫ технической документа-

ции (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством педагога; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся с ТНР научится: 

понимать смысл понятий «технологическая карта», «технологическая схема», чертеж, 

линии чертежа (контур, линия разреза, линия сгиба) (называние в рамках речевых возможно-

стей), использовать их в практической деятельности; 

под руководством педагога составлять план работы с использованием опорных визу-

альных сигналов, выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать изученные элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность - композиция, цвет, тон, симметрия); в 

рамках речевых возможностей называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства; 

под  руководством  педагога  выделять,  на  доступном  уровне  называть и применять 

изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой дея-

тельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

в коллективной деятельности под руководством педагога анализировать задание  (об-

разец)  по  предложенным  вопросам,  памятке  или  инструкции, под руководством педагога 
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и самостоятельно выполнять знакомые и доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

по  результатам  коллективного  анализа  изделия  отбирать  материалы и инструменты 

для работы; под руководством педагога и в коллективной деятельности исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и дру-

гие), называть их в рамках речевых возможностей; 

под руководством педагога читать простейшие чертежи (эскизы), в рамках речевых 

возможностей называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия сгиба, линия симмет-

рии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного пря-

мого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простей-

ший чертеж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему (ней); 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; определять  

неподвижный  и  подвижный  способ  соединения  деталей 

(называние  в  рамках  речевых  возможностей)  и  выполнять  подвижное 

и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу; 

формулировать на доступном речевом уровне и решать несложные конструкторско-

технологические задачи в коллективной деятельности под руководством педагога; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,   

конструкторские)   в   самостоятельной   интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, принимать мнение, высказанное в ходе обсуждения; выполнять работу 

в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять под руководством пе-

дагога элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте демонстрировать готовый продукт; 

на доступном  речевом  уровне  называть  профессии  людей,  работающих 

в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся с ТНР научится: понимать смысл понятий «раз-

вертка», «чертеж развертки», «канцелярский 

нож», «шило», «искусственный материал», «рицовка» (практическое

 усвоение 

понятий); 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- при-

кладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и на доступном речевом уровне называть по характерным особенностям об-

разцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

на доступном речевом уровне называть и под руководством педагога описывать свой-

ства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бу-

мага, металлы, текстиль и другие); 

в коллективной работе под руководством педагога анализировать чертеж развертки и 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться кан-

целярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 
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строчками; 

на доступном речевом уровне под руководством педагога и в коллективной работе 

формулировать и решать простейшие задачи технико-технологического характера по измене-

нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художе-

ственной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в тех-

нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать 

их при решении простейших конструкторских зада конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов и конструктора по заданным техническим, технологическим и декора-

тивно-художественным условиям; 

по  результатам  коллективного  анализа  изменять  конструкцию  изделия 

по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции (на изученных материала и способах); 

на доступном речевом уровне называть несколько видов информационных техноло-

гий; 

понимать назначение основных устройств персонального компь-

ютера для ввода, вывода и обработки информации; 

под руководством педагога выполнять основные правила безопасной работы на ком-

пьютере; 

под руководством и с помощью педагога использовать возможности компьютера и ин-

формационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при вы-

полнении обучающих, творческих н проектных заданий; 

определять   сложности   в  интерпретации   найденной   информации и на доступном 

речевом уровне обращаться за помощью для обработки информации; 

в самостоятельной и коллективной деятельности под руководством педагога выпол-

нять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полу-

ченных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся с ТНР научится: 

анализировать и систематизировать мир профессий, их социальное значение, искать и 

анализировать информацию о мировых достижениях в области техники и искусства, о наибо-

лее значимых окружающих производствах (в коллективной деятельности и под руководством 

педагога); 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; само-

стоятельно   планировать   и  выполнять   практическое   задание 

(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической) карты 

или творческого замысла; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию в ходе работы и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости от имеющихся ресурсов и от поставленной задачи; оформлять изделия 

и соединять детали освоенными ручными строчками; 

в коллективной деятельности и под руководством педагога выполнять символические 

действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации 

(чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
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на доступном речевом уровне формулировать и решать простейшие задачи рационали-

заторского  характера   по  изменению   конструкции   изделия: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна на доступном речевом уровне формулировать и 

под руководством педагога или в групповой деятельности решать простейшие  художе-

ственно-конструкторские  задачи  по  созданию  изделий с заданной функцией; 

создавать  небольшие  тексты,  презентации  (печатные  публикации) с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной  информацией;  работать в текстовых  редакторах и редакторах 

презентаций, интеллект-карт; 

в коллективной деятельности и под руководством педагога формулировать (на доступ-

ном речевом уровне) и решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать про-

ектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, ар-

гументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению одноклассников, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

2.12. Произношение 
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). 

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обучающихся на I и II отделениях. 

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 ( со II класса).  
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Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так 

и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 

дополнительном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 

выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I 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. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-

системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 

формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной 

системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся 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, 

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 
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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. 

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.); 
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- 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 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере 

возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь 

выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется 

и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции 

нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в 

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи 

(ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 

грамоте (I (I дополнительный) класс), 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); 
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- 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. 

 

            2.13. Логопедическая ритмика 
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 в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений 

речи путем развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 

движений, музыки и речи. 

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.  

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 
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- 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. 

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

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. 

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 
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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 

(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 

взмахами рук и т.п.). 

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. 

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 
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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. 

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; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

            2.14. Развитие речи 
Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 
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обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 

с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 

работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 

систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с 

привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 

точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 

лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного 

высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 
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В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический 

– по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 

стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при 

решении коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью. 

Работа над словом. 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 

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 выделять 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. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 
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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, вы-

деление 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 (например, 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 

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 
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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.  

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; 



238 

 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать язы-

ковые 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 

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 

средства 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 I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 
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пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и 

впечатлениям.  

Во II 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 III и IV 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. 

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 (I дополнительном) 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 

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: 

- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 

- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

- IV 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». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

 

2.15. Программа формирования универсальных учебных действий 

(далее – УУД). 
Пояснительная записка. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятель-

ности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности лично-

сти, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под-

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет-

ного содержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержа-

ния образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих опе-

рациональный компонент учебной деятельности; 

формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учеб-

ные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

определение состава и характеристики УУД; 

выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их фор-

мирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и кур-

сов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного со-

держания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); раз-

витие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования мо-

дели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых воз-

можностей каждого обучающегося с ТНР. 
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Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического раз-

вития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и алгорит-

мических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при 

решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-симво-

лических средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического раз-

вития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

 

2.16. Рабочая программа воспитания  
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» (далее - Программа воспитания) составлена 

на основе федеральной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы начального общего образова-

ния (далее – Программа). Программа воспитания основывается на единстве и преемствен-

ности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образова-

тельного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обу-

чающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся с ОВЗ. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная 

деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

 Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 
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создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, 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, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение 

ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность цен-

ностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности 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 осу-

ществляется 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, инклю-

зивности. 

Направления воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

1) 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 государ-

ственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической 

культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового 

искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального 

благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состоя-

ния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных си-

туациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстанов-

ления природы, окружающей среды; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Знающий и любящий свою малую ро-

дину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, 

образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание. Уважающий духовно-нравственную культуру 

своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при-

надлежности. Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, проявляющий сопережива-

ние, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего фи-

зический и моральный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать по-

ступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за 

свои поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
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пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий 

свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства. Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям. Участву-

ющий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. Выражающий 

готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. Выражающий познавательные интересы, актив-

ность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке. Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой при-

роды, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, система-

тизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ вклю-

чают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социаль-

ной адаптации. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется 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, инклю-

зивности, возрастосообразности и с учетом особых образовательных потребностей обуча-

ющихся. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развиваю-

щей и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направле-

ниям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской граждан-

ской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней россий-

ской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и  

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
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формирование российского национального исторического сознания, российской культур-

ной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливо-

сти, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической куль-

туры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и дви-

гательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недо-

статков двигательного и физического развития. 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, до-

ступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в про-

дуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю-

щихся результатов в профессиональной деятельности. 

 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической куль-

туры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к позна-

нию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного обра-

зования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП НОО уста-

новлены ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего обра-

зования. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий 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, проявляю-

щий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий. 

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 куль-

туре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гиги-

ены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений 

с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к регу-

лярной двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья 

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, при-

носящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 
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выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

Уклад школьной жизни - стиль жизни школы, основанный на сотрудничестве и до-

верии, диалоге и самостоятельности, выборе и поддержке, опирающийся на традиции, ор-

ганизуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания, отраженный в образе жизни и включающий в себя сложившу-

юся систему духовно-нравственных ценностей, которая направлена на закрепление в новых 

поколениях идеалов, смыслов, норм деятельности. 

В школьной воспитательной практике уже существуют и определенные наработки, 

и опыт построения отношений в различных сферах и видах деятельности. 

При организации воспитательного процесса КОУ «Нижневартовская школа для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» тесно сотрудничает с ПДН ОП-

3 УМВД России по г. Нижневартовску, ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску, Гос-

пожнадзор г. Нижневартовска, МКДН и ЗП при администрации г. Нижневартовска, РОО 

«Союз морских пехотинцев и морского спецназа», БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 

профилактики» в г. Нижневартовске, БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский строительный колледж», БУПО ХМАО-Югры «Нижневартов-

ский социально- гуманитарный колледж», БУ «Центр адаптивного спорта Югры», МАУ г. 

Нижневартовска «СШОР», МБУ «Центр национальных культур» г. Нижневартовска, МАУ 

ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №2», АУ ХМАО-Югры «Нижневартов-

ский театр юного зрителя», МБУ «Библиотечно- информационная система» г. Нижневар-

товска, Детская городская библиотека №2 «Журавушка», ХМ РО ОООИ «Всероссийское 

общество глухих». 

Школа, исходя из имеющихся условий, стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся с нарушением слуха и речи, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для детей создано особое образо-

вательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно прохо-

дить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Условия, созданные в школе, способствуют самоопределению обучающихся в личностной, 

социокультурной, профессиональной областях, включению их в различные виды творче-

ской деятельности, развитию нравственных качеств и эмоциональной сферы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

-реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

-системность и целесообразность воспитания, как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов и обучающихся: торжественная линейка, посвященная Дню знаний и «Последний 

звонок», «Турнир по футболу» среди школ для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, «Вахта памяти «Поклонимся великим тем годам» и Акция  «Георгиевская 

ленточка» - проект памяти павших на фронтах ВО войны 1941-1945 годов, «Зеленый дво-

рик» - высаживание рассады цветов весной на школьном дворе, уход за растениями в 

классе, с целью формирования навыков ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

планирование, проведение и анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах; 

-в проведении общешкольных дел присутствует здоровый дух соперничества между 

классами, поощряется конструктивное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направ-

лений воспитательной работы КОУ «НШООВЗ№1». Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Урочная деятельность»: 

Реализация педагогом воспитательного потенциала на уроке предполагает следую-

щее: 

Виды и формы деятельности 

На уровне воспитательной работы с группой детей, объединенной в школьный 

класс: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров проявления положительных личностных качеств, фор-

мирования положительных ценностных установок; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их реальным воз-

можностям форм организации:  

Модуль «Классное руководство»: в контексте воспитательной работы с классом 

классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор  и т.п.): 

- организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми; 

- взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего про-

филя, педагогами дополнительного образования, работающими с детьми данного класса 

(группы); 



250 

 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их закон-

ными представителей; корректно привлекает братьев и сестер глухого ребенка при разви-

тии мотивации к обучению, формировании адекватных представлений о необходимом жиз-

необеспечении, овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни, овладении элементарными навыками и правилами коммуникации, развитии по-

ложительных свойств и качеств личности, готовности к вхождению обучающегося в соци-

альную среду; 

- совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними парт-

нерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью. 

Виды и формы деятельности 

На уровне воспитательной работы с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах и 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с другими детьми его класса (трудовой, спортивно-оздоровительной, творческой 

направленности), позволяющие вовлечь в них детей с разным уровнем образовательных 

потребностей, дать образцы поведения в обществе; 

- проведение циклов классных часов в форме мастер-классов, деловых игр с целью 

формирования навыков взаимодействия «учитель-ученик» и «ученик-ученик», основан-

ного на принципах уважительного отношения, создания благоприятной среды для общения; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие каждому школь-

нику возможность усвоить образцы социального поведения на доступном ему уровне; 

- развитие и поддержка взаимопомощи детей как в вопросах самообслуживания, так 

и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач;  

- другое. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с детьми: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с другими 

педагогами и специалистами, работающими с ребенком; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем и задач (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, формирование положитель-

ного отношения к учебе, ознакомление с возможностями использования ассистивных тех-

нологий в различных жизненных ситуациях и т.п.); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на овладение соци-

ально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- создание педагогических ситуаций для развития положительных свойств и качеств 

личности, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; 

- другое. 

Взаимодействие со специалистами, работающими с учащимися класса: 

- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогами и специ-

алистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 

единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение конфликтных 

ситуаций; 



251 

 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение других педагогов и специалистов к участию во внутри-классных де-

лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, их интересы, возможности 

и ограничения; 

- привлечение других педагогов к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума; 

- другое. 

Взаимодействие с родителями учащихся или их законными представителями в рам-

ках воспитательной работы: 

- 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 другими педагогическими работниками, 

и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый 

стол, дискуссия, деловая игра и др.), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных 

проблем воспитания школьников; 

- коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении обра-

зовательной организацией и решении вопросов воспитания детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел и меро-

приятий класса; 

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, сорев-

нований и др.), направленных на развитие детско-взрослого сообщества; 

- другое. 

Модуль «Основные школьные дела»: 

Включают в себя традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, фе-

стивали, детские творческие конференции, спортивные состязания, учебно-практические 

слеты и т.д.), в которых так или иначе участвует вся школа. 

Для этого используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

- «Праздник осени», «День учителя», «День матери России», «Новогодняя феерия», 

«Месячник патриотического воспитания», «Международный женский день», «Всемирный 

день здоровья», - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все педагоги, обучающиеся и их родители (законные представи-

тели). 

- «Посвящение в первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники», «Прощай, Бук-

варь!» - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности де-

тей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, ответственных за ко-

стюмы, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку 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; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могут стать хорошим примером для обуча-

ющегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия»: 

 

На внешкольном уровне:  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям; 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предме-

там, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к пла-

нированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии и т. п., 

организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»: 

Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям вос-

питания и обучения, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у 

него социальных компетенций, создает атмосферу психологического комфорта, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее и коррекционно-развивающее влияние на ребенка осуществляется через раз-

личные виды и формы работы по обустройству и освоению предметно-пространственной 
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среды. Поможет включить глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в освоение возможностей открытой безбарьерной среды. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

зала) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеурочные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, стилизованные клумбы, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю-

щих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний); 

- популяризация особой государственной символики (флаг, гимн, логотип школы), 

используемой в торжественные моменты жизни образовательной организации - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходя-

щих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-про-

странственной среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 

- в холле 2 этажа в образовательной организации размещена  государственная сим-

волика Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (ХМАО-Югры); 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»: 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными пред-

ставителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- «Управляющий совет» школы и общешкольный «Совет родителей», участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей; 

- «Университет для родителей», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- «Курсы для родителей» - семейный всеобуч, на котором родители получают цен-

ные рекомендации и советы от педагогов и профессиональных психологов по основам дет-

ской психологии и педагогике, а также обмениваются собственным опытом и проблемами 

в деле воспитания детей; 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на ко-

торых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмени-

ваться опытом; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, ин-

тернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для реше-

ния острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, в за-

седаниях Совета по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершенно-

летних, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и вос-

питанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведе-

нии общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование, с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление»: 

ШУС (Школьный ученический совет) «Школьная республика» - детское самоуправ-

ление в школе, помогающее педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного ШУС «Школьная республика», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и при-

нятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флэш-мобов и т.п.); 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров в помощь классному руководителю; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»: 

Виды и формы деятельности через: 
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- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в обще-

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (пси-

хологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, таки с их окружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобра-

зовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, со-

циальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлече-

ния в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкс-

тремистской безопасности, гражданской обороне и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-

ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устой-

чивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению —познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп, обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социаль-

нозапущенные, социальнонеадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство»: 

- 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 две-

рей, 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, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающи-

мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патри-
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отической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучаю-

щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

Модуль «Профориентация»: 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников по программе «Школа 

профессионального самоопределения», диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализи-

рует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире с учетом ограниченных возможностей здоровья обучающегося и востребован-

ности на рынке труда. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-

сов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной де-

ятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней откры-

тых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования по интересующим 

профессиям;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагог-психолога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, и индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профес-

сии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках профессионального обу-

чения на рабочие профессии «Швея», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий». 

- дополнительное образование «Робототехника». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение. 

В образовательной организации воспитательная деятельность проводится в урочное 

и вне урочного время в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней. Воспита-

тельной деятельностью занимаются учителя начальных классов, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели ГПД, педагоги-психологи, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, социальный педагог. Педагоги повышают квалифика-

цию в сфере воспитания и психолого- педагогического сопровождения обучающихся. 
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Нормативно-методическое обеспечение. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

Устав школы 

Локальные акты: 

• Положение о Школьном ученическом совете 

• Положение о содействии деятельности общественных объединений обучаю-

щихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осу-

ществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

• Положение о Совете родителей 

• Положение о внеурочной деятельности 

• Положение о волонтерском движении 

• Положение о классном руководстве 

• Положение об ученическом самоуправлении 

• Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

• Положение о правилах поведения обучающихся  

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ. 

 Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются специ-

альные условия в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступ-

ных для них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в 

быту, мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся. 

Обеспечение безопасных условий функционирования учреждения осуществляется в 

соответствии с «Паспортом доступности объекта». 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-

ную деятельность в воспитательных целях. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и кол-

лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизиру-

ющих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуаль-

ного портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или назва-

ний (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успеш-

ностью, достижениями. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответство-

вать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, со-

гласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Самоанализ воспитательного процесса. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется школой ежегодно по направле-

ниям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и после-

дующего их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется само-

анализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучаю-

щимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого пла-

нирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обу-

чающихся - это результат как социального воспитания, так и социализации, и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение (какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу). 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Кри-

терием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности де-

тей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными пред-

ставителями). Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родите-

лями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

МО классных руководителей по следующим вопросам: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детского общественного объеди-

нения; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество организации предметно-эстетической среды школы; 

- качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья №1» является неотъемлемым структурным компонен-

том основной образовательной программы образовательной организации. При проектировании 

ПКР следует иметь в виду, что ФАОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ва-

риант 5.2) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствеющее по ито-

говым достижениям к моменту завершения образованию сверстников с нормальным речевым раз-

витием. Данный вариант программы может реализовываться как в специальной школе или специ-

альном классе, так и в условиях инклюзивной образовательной организации.  

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специ-

альных условий, учитывающих особые образовательные потребности разных категорий обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи и определяющих логику построения образовательного про-

цесса, его организацию, структуру и содержание на  

основе  личностно  ориентированного  и индивидуально-дифференцированного под-

ходов.  

Содержание ПКР определяется на основе решения ППк образовательной организации, ба-

зирующегося на рекомендациях ПМПК (и ИПРА при наличии) каждого обучающегося, результатах 

его комплексного обследования 

ПКР обеспечивает: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся с ТНР, направленности личности, профессиональных  

склонностей; систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образова-

тельно-коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; успешное освоение АООП НОО (вариант 5.2), достижение обучающимися предметных, мета-

предметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей.  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разраба-

тывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного об-

щего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, сред-

ним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоян-

ными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-

нейшего обучения и успешной социализации. 

Структура ПКР включает коррекционно-развивающие курсы: Развитие речи, 

Логопедическая ритмика, Развитие учебно-познавательной деятельности, Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного осво-

ения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и про-

педевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекцион-

ной работы (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, информационно-про-

светительское).  

При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи: 

-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образо-

вания обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных спо-

собностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального дидактического 

материала; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), пси-

холого- педагогического консилиума образовательной организации (ППк), индивидуальной про-

граммой реабилитации/абилитации инвалида); 

-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ТНР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ТНР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нару-

шений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении про-

блем этих детей; 

 • принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный психо-

лого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специали-

стов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), медицинские работники, соци-

альный педагог и др.); 

 • принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства об-

щения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается путем от-

бора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности детей данного 

возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

 • онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения.  

• принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи.  
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Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ТНР 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных органи-

зационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима.  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие: 

 • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

 • проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

 • изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей обу-

чающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаемого; 

 • изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования.  

№ Название диагностики Цели, задачи Сроки 

Учитель-логопед 

1 Обследование звукопроизношения, фонематического слуха, лексики, грамматиче-

ских категорий, связной речи. Выявление степени сформированности  фонетико-фонематической 

стороны речи учащихся. 

Выявление уровня  владения грамматическими средствами. 

Изучение уровня сформированности  диалогической и монологической связной речи.

 1,2 неделя сентября,  

3,4 неделя мая 

2. Обследование письменной речи. Выявление уровня сформированности письма 

и чтения.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; вы-

бор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 • коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной, коммуникативной и речевой сфер; 

 • развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
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• социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

 

 

Коррекционно-развивающие курсы по «Программе коррекционной работы» АООП 

НОО 

Коррекционно-развива-

ющие курсы 

Содержание коррекционных занятий 

«Произношение» 

 

Форма проведения: 

(фронтальные занятия) 

 

Цель коррекционного курса: воспитание у школь-

ников четкой речи на основе усвоения слов постепенно воз-

растающей звуко-слоговой структуры, а также развития фо-

нематического восприятия и навыков анализа и синтеза зву-

кового состава слова для овладения грамотой. 

Задачи: 

-развитие психофизиологических механизмов, лежа-

щих в основе устной речи: формирование оптимального для 

речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, го-

лоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Ор-

финской); 

- обучение нормативному/компенсированному произноше-

нию всех звуков русского языка с учетом системной связи 

между фонемами русского языка, их артикуляторной и аку-

стической 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). 

Коррекционный курс включает следующие 

направления работы: 

            Формирование навыков произношения зву-

ков и развитие фонематического восприятия. 

Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Закрепление правильного произношения и различения 

звуков: 

- не требующих коррекции: [ а ], [ о ], [ у ], [ м ], [ п ], [ в ], [ 

к ], [ н ], [ф ], [ т ], [ х ], [ э ]; дифференциация [ к ] - [ х ]; 

 - требующих коррекции:[ и ], [ л' ], [ м' ], [ к' ], [ п' ], [ в' ], [ 

н' ], [ф'] в сочетаниях типа ми, ме и в конце слога; дифферен-

циация [ в ] - [ ф ], [ в' ]-[ ф' ]; [ j ]; дифференциация[ j ] - [ л' 

]; [ с ], [ с' ]; дифференциация [ с ] - [ с' ]; [ ы ]; дифференци-

ация [ ы ] - [ и ]; [ з ], [ з' ]; дифференциация [ з ] - [ з' ]; [ с ] - 

[ з ]; [ с' ] - [ з' ]. 

Различение на слух усвоенных звуков и звукосо-

четаний от прочих [ у ] от [ а ], [ о ], [ ы ], [ и ], 
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 [ э ]; па от ма, ка, ва; са от ца, тя,ша и т.д.). Различение 

звуков в составе слова. 

Развитие внимания, памяти; запоминание 3 -4 ин-

струкций выполнения действия, повторение в заданной 

последовательности слоговых рядов (по-по;ка-жа;ус-

ас-ос;спа - ста и т.д.),запоминание в заданной последо-

вательности 3-4 слов различного исходного ритмиче-

ского и звукового состава. 

   Развитие ритмической и звуко-слоговой 

структуры речи. 

Произнесение слогов открытых: па; обратных и 

закрытых: ап, пап; со стечением двух согласных: авт, 

фта; сочетаний из этих типов слогов: ту- ат; ап-та; 

ту-та- ты; сто - ста - стыи т.д. 

Четкое и слитное произнесение односложных, 

двусложных и трехсложных слов различного слогового 

состава с правильным ударением. 

 Различение односложных, двусложных и трех-

сложных слов по количеству слогов, повторение слого-

вых рядов с выделением ударных слогов. 

  Развитие навыков анализа и синтеза звуко-

вого состава слова. 

Выделение начального ударного гласного из слов 

Определение последовательности гласного в ряду из 2 

– 4 гласных. 

Анализ и синтез обратных слогов; выделение по-

следнего согласного из слов (кот). Выделение слогооб-

разующего гласного из слов типа: мох,пух и т.д. 

Анализ и синтез прямых слогов типа са,су. Выде-

ление первого согласного и слогообразующего глас-

ного из слов типа сани, совы и т.д. 

Звуковой анализ слов, (составление схем). 

Членение слов на слоги, составление слоговой 

схемы односложного, двусложного и трехсложного 

слова. 

Звуко-слоговой анализ слов, (составление схем). 

Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный 

звук», «согласный звук», «мягкий звук», «твердый 

звук», «слог». Усвоение слогообразующей роли глас-

ных. 

 

«Развитие речи». 

 

Форма проведения: 

      Целью работы по развитию речи является фор-

мирование широкого арсенала языковых средств и компен-

сация недостатков развития языковой способности на основе 
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(фронтальные занятия) специально организованной практики общения обучаю-

щихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе 

решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествова-

тельной) на основе обогащения знаний об окружающей дей-

ствительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексиче-

ского строя речи; 

- практическое овладение основными морфологиче-

скими закономерностями грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных син-

таксических конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для 

овладения программным материалом по обучению грамоте, 

чтению и другим учебным предметам. 

Коррекционный курс включает следующие 

направления (разделы) работы: 

Культура речи. 

Формирование умений устанавливать коммуника-

тивные контакты и поддерживать их. 

Развитие навыков социально положительных форм 

вербального взаимодействия в различных социальных ситу-

ациях. 

  Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Работа над словом. 

Обогащение словарного запаса обучающихся за счет 

новой лексики, а также за счет морфологического разнооб-

разия. Практическое освоение способов употребления ча-

стей речи, которые будут изучаться на уроках русского 

языка в теоретическом аспекте. 

Формирование представлений об обобщенном лек-

сико-грамматическом значении слова. 

Развитие лексической системности (формирование 

парадигматических и синтагматических связей в индивиду-

альном лексиконе обучающихся) 

Формирование внимательного отношения к форме и 

значению лексических единиц, умения адекватного исполь-

зования лексики в структуре текста. 

Использовать различные виды лексических слова-

рей, как в печатном варианте, так и on-line 

работы над умением распознавать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и переносное значе-

ние слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 
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различать многозначные слова и омонимы; характеризовать 

тематические группы слов: родовые и видовые понятия. 

Работа над предложением. 

           Расширение опыта владения различными типами про-

стого и сложного предложений  

           Развитие навыка установления связей между словами 

в предложениях. 

Развитие навыка различия видов предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на 

интонацию предложения.  

Развитие навыка различия распространенных и не-

распространенных предложений, простых и сложных, слож-

ных предложений и предложений с однородными членами. 

Связная речь. 

Развитие умения понимать и анализировать связные 

тексты различных типов и различной протяженности. 

Совершенствование навыков планировать собствен-

ные высказывания в устной и письменной форме.  

Развитие навыка формулирования собственного за-

мысла в письменной и устной форме и отбирать адекватно 

замыслу языковые средства. 

Формирование умения анализировать готовые тек-

сты и редактировать их. 

         Стили речи. 

Определение стилей речи, различие понятий моно-

лог, диалог. Формирование умения составлять тест-монолог, 

текст-диалог. 

Распознавание видов монологической речи на при-

мере коротких текстов. Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение на основе коллектив-

ного обсуждения. 

Формирование умения писать и оформлять письма, 

редактировать письма. 

 "Логопедическая ритмика" 

(фронтальные занятия) 

 

Форма проведения: 

фронтальная 

 

               Цель коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» - преодоление нарушений речи путём развития, 

воспитания и коррекции нарушений координированной ра-

боты двигательного/речедвигательного и слухового анализа-

торов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи реализации курса: 

• Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

• Развитие дыхания и голоса; 

• Развитие чувства темпа и ритма в движении; 

• Воспитание координации речи с темпом и ритмом 

музыки; 

• Коррекция речевых нарушений средствами логопе-

дической ритмики. 
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Программа направлена на обеспечение коррекции недостат-

ков в речевом и психическом развитии детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и оказание помощи детям данной катего-

рии в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

                Программа по логопедической ритмике включает 

музыкально-ритмические движения, упражнения способ-

ствующие развитию движений, связанных с речью и музы-

кой, музыкально-игровой материал, упражнения на развитие 

дыхания, голоса и артикуляции.  

 На занятиях решаются задачи по формированию правиль-

ного произношения, развитию навыка правильного речевого 

дыхания, общей и мелкой моторики. 

Коррекционный курс включает следующие направления 

(разделы) работы: 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов. 

Развитие внимания и памяти. 

Регуляция мышечного тонуса. 

Развитие движений. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений. 

Развитие дыхания и голоса. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие темпа и ритма речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

«Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия». 

 

 

Проводит: учитель-логопед 

 

Форма проведения: 

Индивидуальная, групповая 

Целью работы  коррекционного курса «Индивиду-

альные и групповые логопедические занятия» является кор-

рекция нарушений устной и письменной речи, развитие ком-

муникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Задачи: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и 

формирование полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространствен-

ных представлений, обеспечивающих функционирование 

механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечи-

вающих усвоение программного материала по разделу “Рус-

ский язык” и “Литература”, а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в том числе гу-

манитарной, естественнонаучной, текстами задач и дру-

гими). 

Реализация программы способствует выравниванию 

в соответствии с возрастными требованиями состояния раз-

вития речевой системы (устной и письменной), а также пси-

хофизических процессов у детей с нарушениями устной и 
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письменной речи, что необходимо для их всестороннего гар-

моничного развития, достаточного восстановления комму-

никативной функции языка и успеваемости в школе. 

Навыки, полученные обучающимся на логопедиче-

ских занятиях применяются им во всех видах учебной и вне-

урочной деятельности.  

Навыки проведения фонематического анализа спо-

собствуют успешному освоению принципов фонетического 

анализа на уроках русского языка, работа со слоговой струк-

турой находит свое отражение в морфологическом анализе 

слова на уроках предметной области «Филология».  

Развитие интонационной выразительности способ-

ствует более успешному освоению  раздела «Синтаксис и 

пунктуация» предмета «Русский язык», а так же более точ-

ному пониманию текста. 

Работа над усвоением норм формирования лексико-

грамматических конструкций способствует развитию у обу-

чающихся связной речи, пониманию инструкций в устной и 

письменной форме, облегчает процесс коммуникации обуча-

ющихся со сверстниками и взрослыми. 

Работа по формированию планирующей функции 

речи направлена на преодоление и профилактику у детей (с 

запинками или заиканием) боязни инициативы коммуника-

ции, умение структурировать монологическую речь и диало-

говое общение.  По своему алгоритму структура речевого 

акта сходна с решением текстовых задач (мотив – мысль – 

внутренняя программа – реализация). 

Работа над развитием аналитико-синтетической дея-

тельности способствует достижению планируемых резуль-

татов в каждой образовательной области – обучающиеся по-

лучат навык: 

анализа неречевых ситуаций; 

выявления причинно-следственных  

 пространственных, временных и других семантических от-

ношений; 

самостоятельного определения и адекватного ис-

пользования языковых средств оформления связного выска-

зывания в соответствии с коммуникативной установкой и за-

дачами коммуникации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план. 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР является норма-

тивным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного про-

цесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества ча-

сов в каждом классе, соответствует федеральному учебному плану. 

Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-развивающей обла-

стей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся на уровне начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального образования обучаю-

щихся с ТНР: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных ор-

ганизациях, реализующих АООП НОО, содержит перечень учебных предметов, предусмот-

ренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 

с ТНР I отделения, обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку воз-

можно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности 

которых позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка 

должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем 

уровне, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности. 

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, ос-

нованному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет яв-

ляется светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлени-

ями родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора форми-

руются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или форми-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439307&date=20.04.2023&dst=100013&field=134
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рование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рам-

ках сетевого взаимодействия. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отно-

шений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развива-

ющую область. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности и включает следующие коррекционные курсы: «Логопедическая ритмика», «Раз-

витие речи», «Произношение». В структуру коррекционно-развивающей области включа-

ются 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 обуча-

ющихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психиче-

ском и (или) физическом развитии; 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных пред-

метов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществля-

ется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекци-

онно-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, состав-

ляет 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 об-

разования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 

недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных 

учебных планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обу-

чающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с первым уровнем 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=20.04.2023&dst=100471&field=134
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речевого развития, характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», имею-

щих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные коммуника-

тивные барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с окру-

жающими. Основной целью формирования социальной компетенции этих обучающихся 

является вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сверстниками через интенсивное развитие форм и способов невербаль-

ной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной ор-

ганизацией 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 обсле-

дования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого опре-

деляется его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования со-

ставляют формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и 

бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

 

Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - первое отде-

ление. 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю по классам Всего 

I 

доп. 

I II III IV 

Бук-

вар-

ный 

период 

После-

буквар-

ный пе-

риод 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 7 7 - - - - 14 

Литературное чте-

ние 

-  4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
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Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура (адаптивная 

физическая куль-

тура). 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 18 18 19 19 19 20 113 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отно-

шений (при 5-дневной учебной не-

деле) 

3 3 2 4 4 3 19 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы, из них: 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 де-

ятельности 

3 4 5 5 5 22 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - второе отде-

ление. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в не-

делю по классам 

Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 6 - - - 6 

Литературное чтение - 4 4 4 12 
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Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

2 2 2 2 8 

Итого 17 20 20 21 82 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной учеб-

ной неделе) 

4 3 3 2 12 

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 

Произношение 1 1 - - 2 

Развитие речи 2 2 1 1 6 

Логопедическая ритмика 2 2 2 2 8 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 5 5 16 

Всего 31 33 33 33 130 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Обучение грамоте», 
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«Русский язык», «Литературное чтение» может быть увеличено за счет часов из части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений с учетом психофизи-

ческих и речевых особенностей обучающихся с ТНР. Также данные часы могут быть ис-

пользованы для изучения курса «Иностранный язык» обучающимися первого отделения, 

или курса «Родной язык» обучающимися первого и второго отделений при наличии соот-

ветствующих заявлений родителей (законных представителей). 

 

3.2. Календарный учебный график  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организу-

ется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжитель-

ность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Примерная продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 допол-

нительных и 1 - 5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 5 классов), 9 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополни-

тельных и 1 - 5 классов). 

Примерная продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополни-

тельных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнитель-

ных 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 дополни-

тельных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допуска-

ется 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. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков 

и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 
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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.  

Календарный учебный график составляется на конкретный учебный год с учётом мне-

ний участников образовательных отношений, при условии реализации образовательной 

программы в полном объёме и является приложением к адаптированной основной общеоб-

разовательной программе. 

В календарном учебном графике указывается: начало и окончание учебного года, про-

должительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточной аттестации.  

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(вариант 5.2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

 

Учебный план НОО обучающихся с ТНР является нормативным документом, опреде-

ляющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязатель-

ную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. Учеб-

ный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-

цесса, установленных действующим СанПиНом. Время, отводимое на внеурочную деятель-

ность (10 часов в неделю), составляет до 1350 часов (при наличии I дополнительного класса 

– до 1680 часов). Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обя-

зательными. Продолжительность учебного года на I отделении (1 (1 дополнительный) - 4 

класс) и на II отделении (1 - 4 класс) освоения АООП НОО составляет для обучающихся 1 

(1 дополнительного) класса - 33 недели, 2 - 4 классов - 34 недели. В 1 (1 дополнительном) 

классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. Про-

должительность каникул для обучающихся во II - IV классах не менее 30 календарных дней 

в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, ценности научного познания, 

эстетическое воспитание, трудовое воспитание) в таких формах как экскурсии, кружки, «ве-

селые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, школьные научные общества, общественно полезные практики на доб-

ровольной основе и т.д. Программой внеурочной деятельности определяются задачи ра-

боты по всем направлениям развития личности обучающихся с ТНР: ценности научного 

познания, духовно-нравственное, трудовое воспитание, эстетическое воспитание.- обога-

щение запаса обучающихся научными понятиями, формирование мировоззрения, умений 

самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умоза-

ключения; общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса; спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной дея-

тельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических 

навыков и здорового образа жизни; социальное - развитие положительного потенциала лич-

ности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. 
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3.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

(1-4 КЛАССЫ) 

№п/п Дела, события Класс Срок Ответственные 

1. МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1 Проведение уроков в соответ-

ствии с  рабочими программами 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников. 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

2 Планирование воспитательного 

компонента урока. 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

3 Руководство исследователь-

ской и проектной деятельно-

стью учащихся 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

4 Предметная декада 1-4 

классы 

апрель классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

2. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

№п/п Название  

 

Класс 

Количество 

часов в не-

делю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

1 
 «Разговоры о важном» 

1-4 

классы 

1 Классные руко-

водители 

Эстетическое направление 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 
Классы 

I 

доп. 
I II III IV 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной дея-

тельности: 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Ценности научного познания 

 Эстетическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

3 4 5 5 5 22 

Всего 31 31 33 33 33 161 
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2 

Творческая мастерская 

1-4 

классы 

1 Педагог допол-

нительного об-

разования 

Ценности научного познания 

3 
Занимательный английский язык 

1-4 

классы 

1 Воспитатель 

ГПД 

4 
Шахматы  

1-4 

классы 

1 Воспитатель 

ГПД 

Трудовое воспитание 

5 
Шаг в профессию 

1-4 

классы 

1 Воспитатель 

ГПД 

3.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

1  «Разговоры о важном» 1-4 

классы 

в течение года Классные руко-

водители 

2 Классные часы: 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-4 

классы 

Первая неделя 

сентября 

Классные руко-

водители 

День туризма 1-4 

классы 

Третья неделя 

сентября 

Классные руко-

водители 

День работника дошкольного 

образования. 

 

1-4 

классы 

Четвертая не-

деля сентября 

Классные руко-

водители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 

классы 

Последняя не-

деля ноября 

Классные руко-

водители 

Международный день худож-

ника 

1-4 

классы 

Первая неделя 

декабря 

Классные руко-

водители 

90 лет со дня рождения совет-

ского летчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина 

(1934-1968) 

1-4 

классы 

Первая неделя 

марта  

Классные руко-

водители 

 День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ. 

1-4 

классы 

Третья неделя 

апреля  

Классные руко-

водители 

 Международный день музеев 1-4 

классы 

Третья неделя 

мая  

Классные руко-

водители 

 День славянской письменности 

и культуры 

1-4 

классы 

Четвертая не-

деля мая  

Классные руко-

водители 

3 Знакомство с классами 1 класс сентябрь классные руко-

водители 

4 Составление социальных 

паспортов 

1 класс  сентябрь классные руко-

водители 

5 Инструктажи по безопасно-

сти жизнедеятельности 

1-4 

классы 

сентябрь классные руко-

водители 

6 Родительское собрание с ро-

дителями первоклассников 

1 класс август, сен-

тябрь 

зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 
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7 Знакомство с Уставом 

школы, правилами распо-

рядка школьной жизни 

1 класс август, сен-

тябрь 

классные руко-

водители 

8 Анализ занятости учащихся 

во внеурочной деятельности 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

9 Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

10 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

11 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

12 Контроль за внешним видом 

учащихся 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

13 Работа с родителями или за-

конными представителями 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

14 Родительские собрания 1-4 

классы 

1 раз в четверть классные руко-

водители 

15 Организация участия в дет-

ских объединениях (РДШ, 

Большая перемена). 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

16 Оформление личных дел 1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

17 Работа с учащимися, состоя-

щими на учёте. 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

18 Организация питания уча-

щихся. 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

4.МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

ЦЕРЕМОНИИ И АКЦИИ 

1 Церемония поднятия государ-

ственного флага под Государ-

ственный гимн 

1-4 

классы 

Каждый учеб-

ный понедель-

ник 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

2 Сбор макулатуры 1-4 

классы 

Сентябрь - 

март 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

3 Акция «Осень жизни золотой», 

посвященная Дню пожилого че-

ловека». 

1-4 

классы 

Первая неделя 

октября 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

4 Акция к Международному Дню 

инвалида «Доброе сердце!» 

1-4 

классы 

Первая неделя 

декабря 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

5 Акция «Кормушка» 1-4 

классы 

Третья неделя 

января 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

6 Всероссийская акция «Зеленая 

весна». Общешкольный суббот-

ник. 

1-4 

классы 

Май  педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ. 

СЕНТЯБРЬ 
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1 День знаний. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР педагог-

организатор 

2 День окончания Второй миро-

вой войны. День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные  руко-

водители 

3 Месячник безопасности 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, со-

циальный педа-

гог 

4 Международный день распро-

странения грамотности. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

5 105 лет со дня рождения Васи-

лия Александровича Сухомлин-

ского, педагога, писателя (1918-

1970) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

6 195 лет со дня рождения русского 

писателя Льва Николаевича Тол-

стого (1828-1910) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библиоте-

карь 

ОКТЯБРЬ  

1 Международный день пожилых 

людей.  

Международный день музыки. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

2 Всемирный день защиты жи-

вотных 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

организатор, 

классные руково-

дители 

3 День учителя. Праздничный 

концерт «Спасибо Вам, учи-

теля» 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, вос-

питатели ГПД 

4 100 лет со дня рождения Эду-

арда Аркадьевича Асадова, по-

эта (1923-2004) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

6 День отца.  

Спортивное мероприятие 

«Папа может» 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

учитель физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители 

7 Международный день школь-

ных библиотек 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

8 Фестиваль Дружбы народов, 

посвященный Дню народного 

единства. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР педагог-

организатор, 

классные руково-

дители, воспита-

тели ГПД 

НОЯБРЬ  

1 День народного единства. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 
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2 День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанно-

стей сотрудников внутренних 

дел России. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

3 Посвящение в первоклассники 

«Теперь мы первоклашки» 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

4 Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

 115 лет со дня рождения Нико-

лая Николаевича Носова, дет-

ского писателя (1908-1976) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

 115 лет со дня рождения совет-

ского писателя Николая Никола-

евича Носова (1908-1976) 

1-4 

классы 

Четвертая не-

деля месяца 

педагог-библио-

текарь 

5 День государственного герба 

РФ. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

ДЕКАБРЬ  

1 Международный день инвали-

дов. День неизвестного солдата. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца  

зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

2 День добровольца (волонтера) в 

России. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

3 День героев Отечества. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные  руко-

водители 

4 День конституции РФ.  

«Я – Гражданин» - познава-

тельно-игровой проект, посвя-

щенный Конституции РФ. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

5  КТД «Новогодний калейдо-

скоп» 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

ЯНВАРЬ  

1 День российского студенчества. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

2 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской бло-

кады 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные  руко-

водители  
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День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Ос-

венцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

3 120 лет со дня рождения совет-

ского писателя Аркадия Петро-

вича Гайдара (1904-1941) 

1-4 

классы 

Последняя не-

деля месяца 

педагог-библио-

текарь 

4 145 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова, писателя 

(1879-1950) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

ФЕВРАЛЬ  

1 Месячник военно-патриотиче-

ского и спортивного воспита-

ния. 

1-4 

классы 

В течение ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

учитель физиче-

ской культуры 

2 День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в  Сталинградской битве. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

Классные  руко-

водители 

3 130 лет со дня рождения Вита-

лия Валентиновича Бианки, 

русского детского писателя и 

природоведа, автора рассказов и 

сказок о животных (1894-1959) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

4 255 лет со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова, русского 

писателя, баснописца (1769-

1844) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

5 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Вахта па-

мяти (возложение цветов к па-

мятнику воинам-интернациона-

листам) 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

6 Международный день родного 

языка. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

7 День защитника Отечества.  

Фестиваль творчества «Великое 

дело – Родине служить!». 

 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

 

МАРТ  

1 200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушин-

ского 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 
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2 Праздничная программа «Есть в 

марте день особенный…» 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

3 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

4 Всемирный день поэзии. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-библио-

текарь 

5 Всемирный день театра. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

АПРЕЛЬ  

1 Всемирный День здоровья 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

2 День космонавтики. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

3 Единый урок Добра. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

4 Всемирный день Земли 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор, 

воспитатели 

ГПД 

МАЙ  

1 Праздник весны и труда. 1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор. 

2 Мероприятия, посвященные 

празднованию 79 годовщины 

Дня Победы в Великой Отече-

ственной Войне 1941-1945 гг. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

3 День детских общественных 

организаций России 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

педагог-органи-

затор. 

4 Торжественная линейка, посвя-

щенная окончанию учебного 

года. 

1-4 

классы 

В течении ме-

сяца 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

5. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
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1 День глухих 1-4 

классы 

Сентябрь зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

2 Открытый фольклорный фести-

валь «Звучи, душа народная!»  

1-4 

классы 

Октябрь  зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

3 Мероприятие, посвященное 

Международному дню слепых 

«Мозаика души»  

1-4 

классы 

Ноябрь  зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

4 Городской фестиваль художе-

ственного творчества людей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья «Солнце в ладо-

нях» 

1-4 

классы 

Декабрь  зам. директора 

по ВР, 

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

5 Открытый военно-патриотиче-

ский фестиваль «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» 

1-4 

классы 

Апрель  зам. директора 

по ВР  

педагог-органи-

затор, 

классные руково-

дители 

6 Посещение театров 1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

7 Экскурсии в музеи города 1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

8 Экскурсии по городу 1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

9 Поездки за пределы города на 

базы отдыха 

 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

6.МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

1 Выставки рисунков, фотогра-

фий, творческих работ, посвя-

щенных событиям и памятным 

датам 

1-4 

классы 

в течение года педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков 1-4 

классы 

сентябрь классные руко-

водители 

3 Уход в кабинетах за растени-

ями 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 
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4 Оформление стендов, кабине-

тов, рекреаций и т.д. к праздни-

кам 

1-4 

классы 

в течение года педагог-органи-

затор, классные 

руководители, 

воспитатели 

групп продлен-

ного дня 

5 Озеленение пришкольной тер-

ритории, участие в посадке 

школьного сада. 

1-4 

классы 

май-сентябрь учитель биоло-

гии, классные 

руководители, 

воспитатели 

группы продлен-

ного дня 

7. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЯМИ)» 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 

классы 

2 раза в год заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

2 Классные родительские собра-

ния  

1-4 

классы 

в течение года, 

по графику 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

3 Родительский всеобуч (Психо-

лого-педагогические особенно-

сти младшего школьника, адап-

тация ребенка к школе, гадже-

тозависимость, тревоги и 

страхи у детей, профилактика 

прививок) 

1-4 

классы 

в течение года, 

по графику 

педагоги-психо-

логи 

 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 

классы 

по необходи-

мости 

методист 

4 Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

1-4 

классы 

по требованию заместитель ди-

ректора по ВР, 

Социальный пе-

дагог 

5 Посещениесемей с целью про-

верки соблюдения детьми ре-

жима дня, выявления «неблаго-

получных семей» ( составление 

актов обследования) 

1-4 

классы 

по необходи-

мости 

Социальный пе-

дагог 

6 Работа Совета профилактики 1-4 

классы 

1 раз в четверть заместитель ди-

ректора по ВР,  

Социальный пе-

дагог 

7 Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 

классы 

по плану классные руко-

водители, роди-

тельский коми-

тет 
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8 Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-4 

классы 

по необходи-

мости 

служба медиа-

ции, педагоги-

психологи 

9 Организация совместного посе-

щения музеев, выставок, поез-

док в театр, экскурсий 

1-4 

классы 

по плану классные руко-

водители 

8.МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  

1 Выборы в  совет класса, рас-

пределение обязанностей 

1-4 

классы 

сентябрь классные руко-

водители 

2 Работа в соответствии с обязан-

ностями 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители 

3 Классное собрание 1-4 

классы 

1 раз в месяц классные руко-

водители 

4 Отчет перед классом о проде-

ланной работе 

1-4 

классы 

конец уч. года классные руко-

водители 

 

9. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1 Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику 

зависимых состояний, алкого-

лизма, 

наркомании и табакокурения 

среди 

обучающихся (согласно отдель-

ному плана) 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

2 Социальный паспорт школы, в 

том числе с целью на предмет 

выявления детей. семей в соци-

ально-опасном положении, 

склонных к правонарушениям, 

употреблению алкоголя и др. 

ПАВ (согласно отдельному 

плана) 

1-4 

классы 

в течение года социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

3 Реализация Мероприятий, 

направленных на обеспечение 

сохранения и укрепления здо-

ровья, качества питания. (со-

гласно отдельному плану) 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по УР, 

классные руко-

водители 

5 Реализация Плана профилакти-

ческой работы по предупрежде-

нию правонарушений, безнад-

зорности среди обучающихся 

(согласно отдельному плана) 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

6 Реализация мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

терроризма (согласно отдель-

ному плана) 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 
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7 Реализация мероприятий, 

направленных на профилак-

тику по дорожной безопасно-

сти, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопас-

ности (согласно отдельному 

плана) 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

10. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

1 Участие в совещаниях, вебина-

рах, районных конференциях, 

круглых столах, семинарах для 

педагогов. 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

методист 

2 Участие в районных, окруж-

ных, Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, выставках, сорев-

нованиях 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

3 Спортивные соревнования, 

сдача норм ГТО 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

Учителя физиче-

ской культуры, 

классные руко-

водители 

4 Взаимодействие с музеями, Го-

родской библиотекой, школь-

ной библиотекой, ДК Октябрь, 

Дворец Искусств, 

ДШИ для проведения совмест-

ных мероприятий. 

1-4 

классы 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

11. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

1 Ролевые игры по выбору про-

фессий, профессиональных 

проб и практик 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 

2 Классный часы «День профес-

сий», «Профессии наших роди-

телей», «Профессия моей 

мечты» 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 

3 Конкурс рисунков, фотографий 

и сочинений 

"Профессии моей семьи"; "Моя 

будущая 

профессия" и др. 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 

4 Знакомство с профессиями на 

уроке 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 

5 Встречи с представителями 

различных профессий 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 
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6 Организация общественно-по-

лезного труда школьников, как 

проба сил для выбора профес-

сии 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 

7 Участие в социально-значимых 

проектах 

1-4 

классы 

в течение года классные руко-

водители, воспи-

татели группы 

продленного дня 

8 Диагностические исследования  1-4 

классы 

в течение года педагоги-психо-

логи 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными да-

тами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 
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12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной об-

разовательной программы начального  общего образования,  

вариант 5.2. 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы основного общего образования  

Требования к условиям получения образования слабослышащим, позднооглохшим обуча-

ющимися представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП в соответствии ФГОС НОО обучаю-

щихся с  ОВЗ, ФАОП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2)  и достижения планируемых 

результатов данной категорией обучающихся.  

Кадровые условия. В штат коллектива образовательной организации входят из учителя 

начальных классов учителя-логопеды, учителя-предметники, учителя-дефектологи, воспи-

татели группы продленного дня, педагоги-психологи, социальный педагог, педагог допол-

нительного образования, тьютор, ассистент (помощник), педагог-организатор, педагог-биб-

лиотекарь. У специалистов, включенных в образование слабослышащих обучающихся, 

сформированы педагогические компетенции, необходимые для работы с данной категорией 

обучающихся:  

- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, их развитию, социальной адаптации, профориентации;  

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи таким 

детям; 

 - наличие представлений о своеобразии психофизического развития данной группы детей; 

- понимание специальных образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи; 

 - понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих до-

стичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в обществе;  
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- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы;  

- способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ; к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении детей;  

- способность к осуществлению общения с детьми с использованием средств вербальной 

коммуникации; - наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения детей с различным сочетанием первичных нарушений; - 

активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образова-

тельной организации, позволяющей планомерно расширять его социальные контакты; 

 -понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания психо-

лого-педагогического сопровождения детей в семье;  

-умение организовать взаимодействие обучающихся с детьми и взрослыми, расширить круг 

общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы образовательной организации; -

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по воспитанию и обуче-

нию детей данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных ме-

тодов развития детей, внедрению новых технологий развития и образования; -наличие спо-

собности к общению и проведению консультативно-методической работы с родителями 

слабослышащих обучающихся;  

         Тьютор оказывает педагогическое сопровождение реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов детей.  

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагоги-

ческого коллектива, проводит с обучающимися индивидуальные и индивидуально-под-

групповые занятия.  

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекци-

онно-развивающую, консультативно-просветительскую работу, включается в работу ППК 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. Педагогические работники соответствуют 

требованиям к образованию и стажу, установленными принятыми профессиональными 

стандартами и удовлетворяют требованиям соответствующих видам своей профессиональ-

ной деятельности в образовательной организации. Образовательная организация обеспечи-

вает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения мето-

дической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучения и воспитания, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Финансовые условия. Финансовые условия реализации АООП НОО (вариант 5.2) 

должны:  

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стан-

дарта; 

 - обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 
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 - отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации адаптированной про-

граммы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Фи-

нансирование реализации общеобразовательной программы для обучающихся с умствен-

ной отсталостью должно осуществляться в объёме не ниже установленных нормативов фи-

нансирования государственного образовательного учреждения. Для образования обучаю-

щихся предусмотрено подушевое финансирование, размер которого сохраняется вне зави-

симости от выбранного варианта АООП, степени интеграции ребёнка в образовательную 

среду. Финансово-экономическое обеспечение применительно устанавливается с учётом 

необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с тяжелыми нару-

шениям речи. Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в 

период его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями, тьюторами, ассистентами (помощниками). Объём финансирования воспи-

тания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребёнком рассчитывается исходя 

из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребёнку на занятиях, в про-

цессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а 

также в ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период 

нахождения в образовательной организации.  

Материально-технические условия. Проектная мощность образовательной организации 

120 мест. Имеются библиотека, актовый зал, зал музыкально-ритмических занятий, малый 

спортивный зал, кабинеты дополнительного образования, учебные мастерские, сенсорная 

комната, столовая на 60 посадочных мест, медицинский блок, хозяйственные помещения. 

В образовательной организации 4 дошкольные группы, 21 учебный кабинет, из которых 11 

кабинетов начальных классов, 1 кабинет информатики, 3 кабинета литературы и русского 

языка, 2 кабинета математики, 1 химии, физики и биологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет 

истории и обществознания, 1 кабинет трудового обучения для девочек; 12 учебных кабине-

тов для групповых и индивидуальных занятий с обучающимися, из которых 7 кабинетов 

для проведения коррекционной работы учителями-дефектологами, 2 кабинета учителя-

милогопедами и 3 кабинета педагогами-психологами. Учебные кабинеты оснащены доста-

точным количеством учебной мебели для обучающихся с регулируемой высотой, шкафами 

для учебных пособий. Зона отдыха кабинетов начальных классов оснащена диванами, раз-

вивающими и познавательными играми в ассортименте. Кабинеты логопедических занятий 

оснащены специализированным комплектом развивающих логопедических игр и пособий 

«Мерсибо». Для коррекция и исправления дефектов речи у детей дошкольного возраста ло-

гопеды применяют мультимедийный интерактивный развивающий комплекс «Логопедиче-

ская Шхуна», а со школьниками используют интерактивный коррекционно-развивающий 

логопедический стол. Для познавательного и речевого развития педагоги используют муль-

тимедийные дидактические игры. Игровая технология при помощи датчика KINECT поз-

воляет организовать подвижные занятия, в которых дети управляют интерфейсом с помо-

щью движений тела, рук и ног. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательной организации созданы безбарьерная доступная среда, включающая 

специальные условия, в том числе для обучающихся с сочетанными дефектами (ТНР+зре-

ние; ТНР+нарушение опорно-двигательного аппарата).  

  С целью обеспечения доступности в здание школы лиц с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата установлены пандусы и трехуровневые перильные ограждения как 
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снаружи, так и внутри здания. На первом этаже оборудована туалетная комната для инва-

лидов и маломобильной группы населения. Имеется подъемник для оказания помощи ли-

цам с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для нуждающихся организовано предо-

ставление услуг ассистента (помощника) по оказанию технической помощи из числа со-

трудников школы. В учебных кабинетах имеются и используются опоры для сидения 

«Егорка», для сидения со столиком, для сидения и лежания, для ходьбы, опора-ходунки, 

учебное место учащегося с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для обеспечения 

доступности в здание школы лицам с нарушением зрения при входе на территорию образо-

вательной организации установлена информационная вывеска с наименованием и режимом 

работы, имеется мнемосхема территории образовательной организации. Размещена кон-

трастная маркировка лестничных маршей В начале лестничного марша нижняя и верхняя 

ступени выделены контрастным цветом. Для идентификации габаритов дверного проема 

установлены световые и звуковые маяки. Обеспечена система навигации с помощью нали-

чие мнемосхем. Для обеспечения помощи незрячим и слабовидящим в ориентации в про-

странстве имеются направляющие тактильные полосы. Лестничные марши внутри образо-

вательной организации оборудованы перилами для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  Для лиц с нарушением слуха в учебных классах имеются световые индикаторы 

начала и окончания уроков. Для получения визуальной информации в холлах удобно бегу-

щие строки и электронное табло. Актовый и музыкальный залы оснащены индукционной 

петлей, которая позволяет комфортно воспринимать музыку и речь окружающих. В обра-

зовательной организации создана безбарьерная среда для определенных категорий лиц с 

инвалидностью, а именно: условная доступность для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и зрения и полная доступность для обучающихся с нарушениями 

слуха. 100% учебных кабинетов подключены к беспроводной сети Интернет. Рабочее место 

учителя оснащено компьютером в сборе или моноблоком, имеется мультимедийное, пре-

зентационное оборудование. В учебных кабинетов имеются интерактивные доски с корот-

кофокусными проекторами, документ-камерой и многофункциональными устройством. 

Использование документ-камеры дает возможность проецировать объекты на интерактив-

ную доску для всеобщего обозрения, что позволяет эффективно использовать учебное 

время, а также обучающимся с нарушенным слухом визуально воспринимать учебный ма-

териал. Занятия в классах проходят с применением ноутбуков и планшетов для выполнения 

индивидуальных заданий, тестов и т.д.   

Интерактивная песочница дает возможность ребенку создавать различные ландшафты на 

песке и получать реалистичную картину природы, живого вулкана и живой воды. 

  Для снятия эмоционального и мышечного напряжения, повышения психического 

тонуса создана сенсорная комната, которая оснащена различным оборудованием: интерак-

тивным полом, приборами ароматерапии, пузырьковыми колоннами и другими предме-

тами. Для коррекции психических процессов дошкольников и младших школьников пси-

хологи используют интерактивное панно «Волшебный экран», а также применяют песко-

терапию, которая способствует развитию тактильно-кинетической чувствительности и мел-

кой моторики рук.  
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Отремонтированы, оснащены оборудованием мастерская №1, мастерская №2 для девочек 

«Швейное дело», мастерская №1, мастерская №2 для мальчиков «Рабочий по обслужива-

нию и ремонту зда 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования  

  Психолого-педагогические условия, созданные в КОУ «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», обеспечивают исполне-

ние требований федеральных государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной ос-

новной образовательной программы основного общего образования, в частности:  

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации адаптированой образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования;  

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организа-

ции с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо-

бенности адаптации к социальной среде; формирование и развитие психолого-педагогиче-

ской компетентности работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; профилактику формирования у обучающихся девиант-

ных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне.  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пе-

рехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- ведение специального учебного курса обучения и специфических средств обуче-

ния;  

- максимальное расширение образовательного пространства за пределы школы, при-

обретение разнообразного социального опыта, активизация сотрудничества и личност-

ного общения обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми;  

- участие в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей обучающегося, обеспечение непрерывности образовательно – коррекцион-

ного процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и вне-

урочной деятельности, так и через специальные занятия, предусмотренные программой 

коррекционной работы;  

- учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным мате-

риалом при организации обучения и оценке достижений обучающихся; использование, 

при необходимости, специальных методов, приёмов и средств, обеспечивающих реа-

лизацию «обходных путей» обучения;  
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- обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с индиви-

дуальными особенностями здоровья обучающихся, их интересами и возможностями;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

  В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта осу-

ществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и структу-

рой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвую-

щего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся.  

Структура и содержание предметных уроков, а также видов деятельности во время внеуроч-

ных занятий должны носить коррекционную направленность и соответствовать специаль-

ным потребностям каждого обучающегося.  

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми и 

содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом речеязы-

ковых возможностей обучающихся.   

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных 

особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только 

письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). Воз-

можно преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в графи-

ческий или предметный (схемы, модели и др.).  

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) осуществ-

ляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или 

конкретные образцы.  

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 

предоставление времени на подготовку ответа.   

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.2 специального речевого и 

голосового режима (при заикании или в иных случаях) в его обеспечении принимают уча-

стие все участники образовательного процесса.  





 


