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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, предъ-

являемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» АООП для 

обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической документации, которая опреде-

ляет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного раз-

делов программы начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) — это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

Структура АООП НОО для обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его 

обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ началь-

ного общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов: 

 федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу коррекционной работы; 

 программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебные планы начального общего образования обучающихся; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы. 

В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-
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щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обуча-

ющихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ори-

ентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "пред-

метной области"; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным 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; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки ФАОП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференци-

рованный, 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 содержа-

ния, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных 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 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером ор-

ганизации 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 контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 
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ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 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, представ-

ляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

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

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми едини-

цами одного уровня и разных уровней. 

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

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

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

рекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) — это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская об-

щеобразовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

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

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

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

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего обра-

зования» (Зарегистрирована в Минюсте России 22 декабря 2022 г. № 71762); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 

858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного 

процесса. 

 Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 
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Цели реализации АООП НОО обучающихся ТНР: 

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

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

щегося; 

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

татов 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 педагоги-

ческое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвер-

ждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

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

хранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными осо-

бенностями 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 образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

 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 тех-

нологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятель-

ной работы с учетом динамики коррекционной работы; 

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

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

рованный, деятельностный и системный подходы: 
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1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 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 содержа-

ния, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познава-

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

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-

кономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером ор-

ганизации 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 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 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. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-

ляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

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

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми едини-

цами одного уровня и разных уровней. 

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

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
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всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО 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. 

 

Общая характеристика АООП НОО 

 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегиче-

ским документом КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», выпол-

нение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, то 

есть гарантию реализации статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". В соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации образовательная организация самостоятельно определяет техноло-

гии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оцени-

вания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

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 

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

ющие 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). 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

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

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную 

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

никновения, уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих 

нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах дет-

ской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

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

нием 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 обучаю-

щимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном разви-

тии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой 
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речи и запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо 

этого характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использова-

ние языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний 

и представлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, 

подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтак-

сически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное согла-

сование слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими 

категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной связно-

сти, нарушением последовательности изложения высказывания. Причиной данных прояв-

лений являются специфические особенности общего и речевого поведения. Отмечается не-

достаточность 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 

картины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих дви-

жений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уло-

вок. 

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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, 

относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное пре-

одоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-

щегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в 

процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятель-
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ности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с рече-

выми 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 специ-

ализированных 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 пока-

заний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем мак-

симального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контак-

тов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений 

с родителями (законными представителями). 

 в исключительных случаях образовательная организация может с учетом достаточ-

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

темпа обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк сокра-

тить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по инди-

видуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обуче-

ния как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 

5.2). 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на мо-

мент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех предмет-

ных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следую-

щем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-лич-

ностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые цен-

ностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты АООП НОО должны отражать: 
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 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

свершения, открытия, победы; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

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

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нрав-

ственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствова-

нию собственной речи; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

 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; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обуча-

ющимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

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

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, ко-

торые отражают: 

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

боты в образовательной организации и вне ее; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 



15 
 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 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; 

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

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 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; 

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

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

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

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

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-ком-

муникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных за-

дач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуж-

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

ными, практическими, знаковыми, графическими); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

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

ментировать свою точку зрения в оценке данных; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверст-

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

построения монологического высказывания; 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудниче-

ства, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны от-

ражать:   

Филология.  

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите-

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки 

на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зри-

тельные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для форми-

рования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических правил 

и умение применять их на письме. 

 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление инте-

реса к книгам, к самостоятельному чтению; 
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7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуника-

тивных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, стремле-

ние к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фото-

графий, пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как сред-

ство достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, 

коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютерной 

активности. 

 

Иностранный язык: 

Для обучающихся во II отделении: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расшире-

ние лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонети-

ческих, лексических, грамматических); 

5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языко-

вые единицы (звук, буква, слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на ос-

нове своих речевых возможностей и потребностей: умение понимать обращенную речь, со-

держание небольших доступных текстов; умение вести элементарный диалог, составлять 

рассказ; читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 



18 
 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и 

счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную 

символику, связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать пред-

меты; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между 

ее отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные  

моменты с временными промежутками, определять время по часам, определять 

длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами 

и приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение 

обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо дей-

ствие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений 

(величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-по-

знавательных задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), ана-

лиза, систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение со-

здавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение без-

опасных приемов работы на компьютере. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семей-

ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе системати-

ческих наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и явлениях неживой 

природы и их значении в жизни человека; представления о временах года, их характерных 

признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представления о 

животном и растительном мире, их значении в жизни человека; представления о законо-
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мерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью чело-

века и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение 

учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптиро-

ваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной резуль-

тативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путе-

шествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие любозна-

тельности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную комму-

никацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую де-

ятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать 

за ними; 

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о возрастных из-

менениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; представления 

о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, общекультур-

ных ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ре-

бенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); пред-

ставления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об 

обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; умение 

взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общеприняты-ми нормами 

поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) воз-

можностями; расширение практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой 

деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить друже-

ские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение взаимодей-

ствовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение организо-

вывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к России, 

знание государственной символики; представления об истории государства и родного края; 

различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на жизнь, 

на образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях самого ребенка как 

ученика, как сына (дочери), как гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с воз-

растом и речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и социальным стату-

сом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелатель-

ного контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициа-

тиву, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение применять 

формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; расшире-

ние круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей лексикой; умение 

ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни 

 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инстру-

менты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение исполь-

зовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; ин-

терес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игру-

шек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области худо-

жественных ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эта-

лоны; сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного прак-

сиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изоб-

разительной деятельности. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движе-

ния под музыку и другие); 
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6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхатель-

ной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабле-

ние) мышц, воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкаль-

ных композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой; расширение практики восприятия различных видов 

искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, худо-

жественная литература и т.д.); использование простейших эстетических ориентиров (этало-

нов) в жизни обучающегося; 

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и му-

зыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной худо-

жественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; потребность в общении 

с искусством. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в про-

цессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного рассказа о 

проделанной работе на основе последовательности трудовых операций. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 



22 
 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали-

зации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограни-

чениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (уста-

лость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность 

понятия о тренировке тела; овладение основными параметрами движений (объем, точность, 

сила, координация, пространственная организация) в соответствии с физическими возмож-

ностями; сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с акти-

визацией мышц брюшного пресса во время вдоха и вы-доха в процессе выполнения физи-

ческих упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила лич-

ной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; овладение комплексами физических упражнений, рекомендо-

ванных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятель-

ности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба 

на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от 

занятий физической культурой. 

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгрупповой/индивиду-

альной логопедической работы определяются уровнем речевого развития (I уровень, II уро-

вень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. Все 

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

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как си-

стема личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осозна-

ние ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 

ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-симво-

лическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется си-

стема оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы с учетом специфики проявления речевого дефекта. 

Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итого-

вые на момент завершения начального общего образования. 

 
1.3.Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО (вариант 5.2). 
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Соответствует АОП НОО и дополняется следующими положениями. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов осво-

ения ФАОП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравствен-

ное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов на уровне начального общего образования и кур-

сов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий 

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

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достиже-

ний, 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 плани-

руемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, преду-

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

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

тивных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопостав-

лении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты 

при правильной организации обучения. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, которые представлены 

в программе формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

 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 анало-

гии на основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе алго-

ритма, заданного педагогическим работником; 

 определять существенный признак для классификации; 

 классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педаго-

гическим работником; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 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 измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы 

и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

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

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

гичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 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, графи-

ческую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предпо-

лагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде с учетом специфики проявления речевого де-

фекта; 

 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 выступле-

ния по заданным критериям; 

2. Совместная деятельность: 
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 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

 подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

 по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для по-

лучения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алго-

ритм; 

2. Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администра-

цией 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. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

В целом соответствует ФОП НОО. 

Организация и содержание оценочных процедур в целом соответствует ФОП НОО. 

Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую спе-

цифику. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа го-

товности к изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты логопе-

дического и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует опре-

делению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования 

речевого материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии 

выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведе-

нием), организации учебного процесса. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. Русский язык. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

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

ристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего школь-

ного возраста с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер-

жания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирова-

ния. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета "Русский язык" с 

учетом 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 раз-

делам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использо-

вать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представ-

лены способы организации дифференцированного обучения. 

 

Пояснительная записка 

 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей си-

стеме образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой рече-

вого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в пси-

хическом 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 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: фоне-

матических, 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-
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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 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в про-

цессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языко-

вого пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

желыми нарушениями речи; 

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

фографических) ошибок; 

г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

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

литературного чтения, развития речи; 

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

неправильных; 

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

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

и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

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

окружении; 

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

рекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в опре-

деленной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических по-

нятий, 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 

анализа 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 ор-

фограмм. 
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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)", "Синтак-

сис", "Орфография и пунктуация" "Развитие речи", что соответствует программе по рус-

скому языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучаю-

щихся с ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, 

отдельно выделяется раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически пра-

вильного 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 осуществля-

ется педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих за-

дач, уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению ФАОП 

НОО. 

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

вописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с програм-

мами 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 

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 высказы-

ваний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к 

усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествователь-

ных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространен-
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ных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обра-

щением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; 

сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 

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

в 3 классе - до 12 минут, в 4 классе - до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

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

психических процессов. 

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

мание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

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

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

 

Содержание обучения. 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 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

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 (ознакомле-

ние). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
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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 фа-

милиях 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 уст-

ного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

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 орфогра-

фическому 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: 
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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 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную 

при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 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. 

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 твер-

дости и мягкости согласных звуков, функции букв е, е, ю, я; согласный звук [й'] и гласный 

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 - без-

ударный; 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. 
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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 окон-

чания. 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. 

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 

невосклицательные 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 орфо-

графической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт, щн, нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

ным 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. 

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

вопросы. 

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 (род-

ственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

ложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

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

нятие 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 получе-

ния информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
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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 высказывание; 

устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

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 успеха и неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать под руководством педагогического работника свои учебные дей-

ствия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и 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, соглас-

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

функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме раз-

делительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 
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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 (ознаком-

ление). 

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, 

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 одушевлен-

ные 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 орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

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

ложенных 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; 
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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, 

благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа-

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

гументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) дей-

ствия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по задан-

ному плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью 

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

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

мое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определенному признаку (напри-

мер, 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 

предложенных педагогическим работником критериев; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
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проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее под-

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

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как ре-

зультата наблюдения за языковыми единицами. 

11. Коммуникативные УУД. 

Общение: 

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

цифики проявления речевого дефекта; 

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

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

под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проект-

ного 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 последо-

вательность 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 

образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинен-

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения об-

щего 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 
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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 морфе-

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

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); 

собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го скло-

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (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 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

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

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения (повторение 

изученного). 

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

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 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 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные 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). 
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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). 

9. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

сти, 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, спря-

жение); 

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 
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основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
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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 са-

мостоятельно или на основании 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 сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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 обоб-

щении 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 выступле-

ния. 

12. Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

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

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования. 

 

Личностные результаты: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе через изу-

чение 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в художественных произ-

ведениях; 

б) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

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

зованием 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 

благополучия: 

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 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого эти-

кета 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 первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной кар-

тины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

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

активность и самостоятельность в его познании. 
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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; 

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 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, 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 анало-

гичных или сходных ситуациях. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой 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 сте-

пени 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: 
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общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

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

фекта и степени его выраженности; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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; 

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 выступле-

ния. 

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 орфографиче-

ских 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

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 
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[й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

различать понятия "звук" и "буква"; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последователь-

ности 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 предло-

жении; 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, тек-

сты 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 

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

предложения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

ниям; 

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: со-

гласный парный - непарный по твердости - мягкости; согласный парный - непарный по 

звонкости - глухости; 

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

слово на слоги; 

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

функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять 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?"; 
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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, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

сты 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 

письменно (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; устанав-

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

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

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

ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать одно-

коренные слова и синонимы; 

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

ставку, суффикс; 

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

тонимы 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 

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

ные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 
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прилагательных: 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 

(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 тек-

сте; 

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; при-

менять 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, синони-

мов, 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 предло-

жений 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 

понятия; 

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 
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алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

лять 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 разбор 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 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-

нородными 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 оконча-

ния 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; без-

ударные 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); вы-

бирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

коллективно составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 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 ве-

рифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Особенности оценивания: 

1. Учет ошибок в диктанте: 

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

ющийся 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 од-

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

другие) расцениваются как одна. 

2. 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 про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

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

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

чением 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. 

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

трольных работ. 

Объем текстов изложений должен быть на 15 - 20 слов больше объема диктантов.  
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Таблица 1. 

Примерный объем текстов для изложений 

 Количество слов на начало года Количество слов на конец года 

3 класс 45 - 55 65 - 70 

4 класс 70 - 75 85 - 100 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

 

2.1.2. Обучение грамоте 

 

Программа по учебному предмету «Обучение грамоте» (предметная область «Рус-

ский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

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

ристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ТНР; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планиру-

емых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения на этапе обучения грамоте. Содержание обучения завершается 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Обучение грамоте» с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся младшего школьного возраста и специфики проявления речевого 

недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения обучающихся с ТНР. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем раз-

делам, выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изуче-

нии того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения. 

 

Пояснительная записка 

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 анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический 

анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 

запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном пе-



51 
 

дагогическим работником тексте, составлять простые предложения. Овладению буквен-

ными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие 

тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечива-

ющих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму 

букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а 

также формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизве-

дения 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. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различ-

ной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изу-

чается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному 

анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости соглас-

ных 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 об-

раза буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими 

буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв 

и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

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

мендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

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

пывание, отстукивание); 

 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

 определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подо-

брать 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 

(последовательно), 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 
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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, да-

лее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов 

(например, звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 

(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фо-

нематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 

длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места зву-

ков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и 

письмом. 

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: 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия 

(графические схемы и фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 

в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), 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 обучающи-

еся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую струк-

туру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-, трехсложных слов проводится параллельно по сле-

дам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 

типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 

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

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова 

со стечением согласных в начале слова (крыша). 

Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 (дополни-

тельном) классе - 165 часов, в 1 классе - 40 часов). 

 

Содержание программы 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие разделы: 

1. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

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

чающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
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твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

ление места ударения. 

2. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мяг-

кости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости пред-

шествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, слово-

сочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

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. 

4. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 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. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить от-

дельно уроки чтения и уроки письма. 

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

лиза. Наблюдение над значением слова. 

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

ние их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

6. 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 ха-

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

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте» на уровне начального общего образования. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение гра-

моте»: 
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 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, предло-

жений, текстов; 

 овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, син-

таксическими); 

 овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте»: 

1. Познавательные УУД: 

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). 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуко-буквенной модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфогра-

фическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых 

в учебнике. 

2. Коммуникативные УУД: 

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 УУД: 

а) самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуко-буквен-

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

опоры; 
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выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа, при обозна-

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

б) самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звуко-буквенного ана-

лиза, 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 ее 

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

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2.1.3. Литературное чтение 

 

Пояснительная записка 

 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной обла-

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

питательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения фор-

мируется функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения 

по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним 

из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, фор-

мирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении 

содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в це-

лях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мыш-

ления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с 

ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

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

речи». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование чи-

тательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чте-

ния, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содер-

жание художественного произведения, работать с текстом; 

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучаю-

щихся, формирование умения выражать свои мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обу-

чающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллек-

туальных, 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". 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

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

темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

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

изведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение нахо-

дить в тексте необходимую информацию. 

2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

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

иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформ-

лению. 

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

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

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

детским 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. 

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-
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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 

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

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятель-

ное определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными ви-

дами информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя 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. Осо-

бенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

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

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

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 наро-

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

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонациональ-

ного 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 осво-

ение умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение зна-

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 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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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 постро-

ения 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 собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

 

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, выбо-

рочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 
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автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тек-

сте художественного произведения; 

 умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и спра-

вочниками 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 аргу-

ментировать 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, формулиро-

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

 понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения; 

 умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, исполь-

зуя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

Содержание обучения. 1 класс 

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

блюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на 

знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про 

себя знакомого текста. 

2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, привлечение иллю-

стративно-изобразительных материалов. 

3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник. Алфавитный каталог. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения 

и его действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде иллю-

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

Установление временной последовательности событий по серии картин, передача их содер-

жания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания 

текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения 

и его идеей. 

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представле-

ний о роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений 
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наизусть. 

6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произ-

ведения разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о 

родной природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного края, о живот-

ных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фан-

тазии. 

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усво-

ение общих представлений о жанре на примере произведений устного народного творче-

ства, адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий 

между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональ-

ном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Ро-

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

привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), 

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

эмоционального отклика на произведение. Практическое усвоение понятия "тема произве-

дения" (общее представление): о чем рассказывает. Главная мысль произведения (чему 

учит?). Практическое усвоение различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение 

в тексте фантастического компонента (чего не бывает). Введение в пассивный лексикон 

терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать чита-

емое произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

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

книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы ори-

ентировки в книге. 

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

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

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

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

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

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

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

жанр; 

 использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педаго-

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

роев текста и их основных действия, отдельные характеристики. 

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. 

2. Коммуникативные УУД: 

 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 свое настроение после 
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слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

3. Регулятивные УУД: 

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

ращаться за помощью к педагогическому работнику; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудно-

сти в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы; 

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

ленных педагогическим работником или самостоятельно. 

 

Критерии оценивания 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения 

и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. 

Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, 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 

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, про-

пуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интона-

цию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого 

текста соответствует 10 - 15 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и язы-

ковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, 

испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями 

(справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие литературного 

произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем 

это предусмотрено ФАОП НОО. 
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Содержание обучения. 2 класс 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение 

с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3 - 4 букв. Чте-

ние про себя знакомого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со вто-

рой половины 3 класса). 

2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собра-

ние сочинений, периодическая печать, справочные издания (словари). 

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

ние словарей и справочной литературы с помощью педагогического работника. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных 

наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен героев, узнавание их на 

иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. Выбор ключевых 

(опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. По-

следовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составле-

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

ответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 

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

читанного. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Вы-

разительное чтение, ориентация на знаки препинания. Чтение наизусть небольших по объ-

ему стихотворных произведений (объем определяется возможностями обучающихся 

класса). Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, передача содержания прослушанного художественного текста. Совместное построе-

ние плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

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

жизнь животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рас-

сказы и стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоя-

щей дружбе, о семье. Произведения о женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, сти-

хотворения, сказки и загадки о животных. Произведения устного народного творчества: по-

словицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 

сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение человека к животным. 

Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин пробуждающейся природы. 

Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц 

зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к жи-

вотным. Произведения о встрече Нового года. Юмористические рассказы и истории. Сти-

хотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения 

отличать текст от набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и по-

этического. Закрепление умения отличать тексты различных жанров, на доступном лек-

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

литературного произведения и фамилии автора. Осознание факта, что читаемое создано 

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

стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

7. 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, 
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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 коррективов. 

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, создание соб-

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

9. Внеклассное чтение. 

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

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

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

иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о 

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

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

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объему про-

заические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на 

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

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

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жан-

ров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, сти-

хотворение); 

 понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение, прочитанных предложений, в том числе через подбор соответствующей кар-

тинки, 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. 

2. Коммуникативные УУД: 

 внимательно слушать читаемое произведение; 

 внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 

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

ответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллю-

страции, соответствующего эпизода); 
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 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. 
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3. Регулятивные УУД: 

 оценивать свое 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 (прослуши-

вании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

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

ленных педагогическим работником или самостоятельно; 

 решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

 совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

 

Критерии оценивания 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения 

и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 

обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость 

чтения не учитывается при оценке ответов. 

 

Содержание обучения. 3 класс 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение це-

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

2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

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

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания (словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к дет-

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

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательно-

сти событий (работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; 

составление простого тезисного и вопросного плана к прочитанному произведению и пере-

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. 

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

читанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование 



66 
 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть 

небольших стихотворных текстов. 

5. Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных 

осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Сказки, стихи и 

рассказы о животных и птицах народов мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зим-

ние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зи-

мой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к живот-

ным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и очерки о регионе, в 

которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки 

о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы. Жизнь животных и 

птиц весной. Бережное отношение к природе. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. 

Труд людей летом. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, обоб-

щение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. Знакомство 

с жанром басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане. Осозна-

ние принадлежности литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 

Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, поговорки). 

Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь литературоведческих 

терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со средствами выразительности: 

рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его по-

ступкам. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориента-

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

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

ных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответству-

ющей 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. 

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

Соотношение 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. 

9. Внеклассное чтение. 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, загла-

вие) 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-
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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 па-

мяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы педагогического ра-

ботника. Знакомство с картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой; формиро-

вание умения пользоваться рекомендательным списком и тематической картотекой. Зна-

комство с доступными литературными играми и формирование интереса к занятиям лите-

ратурными играми во внеурочное время. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотвор-

ные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

 анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; про-

гнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам; делить текст 

на части, формулировать основную мысль текста; 

 конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную после-

довательность; 

 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, соотносить произведения литературы и изобрази-

тельного искусства по тематике, настроению; 

 определение того, что из содержания текста соответствует действительности, а что - 

нет; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

 читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, громко-

стью речи, темпом речи; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно); 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

3. Регулятивные УУД: 

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

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, со-

блюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать не-

сложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, догова-

риваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
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Критерии оценивания 

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. 

 

Содержание обучения. 4 класс 

1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

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

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

брание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

характеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление пространственно-вре-

менных и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. По-

нимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о 

чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного 

отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в бы-

лине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 

синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление са-

мостоятельно 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. 

4. Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование 

пауз (длинных, коротких) в зависимости от смысла, читаемого в знакомом (предварительно 

разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого. Ис-

пользование силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

Закрепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание стихо-

творений наизусть. 
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5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые 

жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаические и 

стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей 

и поэтов. Страницы 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. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. Лирика, лирические произ-

ведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, опи-

саниями природы. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, защита и 

охрана природы. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические про-

изведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного 

народного творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве художни-

ков. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. Представление о 

басне как лиро-эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Сред-

ства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Авторские приемы 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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

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

пользование 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. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать свое 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, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
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 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 

герои, основная мысль и идея текста); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведе-

ниях; 

 оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

3. Регулятивные УУД: 

 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 (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настрое-

ния, 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 деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Критерии оценивания 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу «Чтение» учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 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. 

 

2.1.4. Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 



72 
 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формиру-

ются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, со-

здаются 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, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и ин-

тересам 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 нежи-

вой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмыслен-

ной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и клима-

тических условиях; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимо-

действии с миром живой и неживой природы; 

 формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими; 

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 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, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продук-

тивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

 развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления заду-

мываться о будущем; 

 овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием при-

роды; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного 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; 
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 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формиро-

вание представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности че-

ловека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир2 заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающем 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, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 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). Наблю-

дение 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 челове-

ком. 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 лю-

дей 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 куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

стве: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного 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-

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-двига-

тельная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 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 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагоги-

ческому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
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владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-

становке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность 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 

понятий "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. 

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, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по 

выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные 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 гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление сво-

его физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

доеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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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: "Сезон-

ные изменения в природе", "Ориентировка на местности", "Природа нашего края", "Орга-

низм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: измене-

ния, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, из-

менения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление 

здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменени-

ями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 

обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено овладение 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 создает 

фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс 

 

Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия "окружа-

ющий мир". 

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

сом, рабочим местом, со школой. Расположение классов и других помещений. Закрепление 

элементарных пространственных представлений (справа - слева, сверху - снизу). 

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

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 лю-

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

тения, 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. Исполь-

зование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру. 

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 при-

роды. 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 транс-

порта. Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? 

Проблемы экологии родного края 

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

сти. Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное пи-

тание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. Правила безопасности. Режим дня и 

гаджеты. Я берегу глаза. 

 

Содержание обучения. 1 класс 

 

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный 

участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогические 

работники, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности 

ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 

членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 

уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (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 
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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 чело-

веком; 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, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 

на примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные 

и лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края (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, основ-

ные условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, 

закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

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

ких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях - залог 
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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. Значе-

ние 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 - 

раскаленные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла 

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 из-

менения 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: карь-

еры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоемов: естественные и искусственные; с пресной и соле-

ной 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. 

Болото, его значение для рек. Искусственные водоемы: пруд, водохранилище, канал. Ис-

точники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного рас-

ходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоемов. Правила безопасного 

поведения на водоемах. 

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

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

ков, композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-
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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 де-

ятельностью. 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, 

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место 

работы 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 I - 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). Про-

блема загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеле-

нения 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 па-

мятники 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 
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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). 

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 яв-

лениями, 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, та-

яние 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. 
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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. 

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 - 

растворитель. Твердое, жидкое, газообразное состояния воды (лед, вода, пар). Процессы 

перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. 

Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране 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 возделы-

вания 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 пищеваре-

ния, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение забо-

леваний 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 
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для роста и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития 

птиц, насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. Мно-

гообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необхо-

димые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). 

Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засу-

хоустойчивые растения. Общее представление о растении как о живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковых рас-

тений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размноже-

ние 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, принадлеж-

ностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения обра-

зования 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 пред-

мета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изобра-

жение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Гео-
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графическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обо-

значения равнин, гор, водоемов, населенных пунктов, границ государств. Историческая 

карта, ее отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение 

территорий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 

(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, спо-

собы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звезды и созвездия. Звездная 

карта, ее условные обозначения, изображение звезд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность расположе-

ния относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и ее естественный спутник Луна. 

Место Земли в Солнечной системе, ее "соседи". Первые космические полеты вокруг Земли 

и на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, происходящие в 

неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая 

карта России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные си-

стемы, реки и озера России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторожде-

ния полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие 

полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обу-

словленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное ис-

пользование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, 

водоемы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зо-

нах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоемы, растительный 

и животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных 

природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические про-

блемы, 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. Экологи-

ческие проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение мо-

рей, озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по сохране-

нию лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью 

сохранения 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 обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское 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 
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истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

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

Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. 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 Рос-

сии. 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. Первоот-

крыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских путешествен-

ников. 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 обучаю-

щиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкрет-

ной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их материа-

лами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, ко-

торые 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 обла-

сти "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном доку-

менте. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Окружающий 

мир" на уровне начального общего образования 
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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; 

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, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и пра-

вил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопережива-

ния, 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 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных 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: 
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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 

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 

основе предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдви-

нутому 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; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 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, 

аудиовизуальную 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-
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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; 

 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 отноше-

ние к собеседнику; 

 с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

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

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тек-

сты (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 неболь-

шие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к 

тексту 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 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

в) самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой педагогического работника; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долго-

срочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружаю-

щему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцени-
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вать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать кон-

фликтов, 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: 

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

ношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать 

профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответствующие 

им, виды профессиональных действий, называть их (качество произношения в зависимости 

от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать домашний адрес, номер 

своей школы и класса, называть их (качество произношения в зависимости от степени про-

явления речевого нарушения и его структуры); проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, понимать и демонстрировать изученные правила поведения в социуме и на 

природе, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления рече-

вого нарушения 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 без-

опасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за се-

зонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять тем-

пературу 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 наблю-

дений 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 представи-

телей) 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 
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природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

 называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насеко-

мые); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индиви-

дуальные 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 наблю-

дений 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 представи-

телей) 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 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 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; 
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 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-

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 фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природ-

ными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-

шую 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 ин-

формации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объ-

яснения 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 

поведения в социуме; 
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 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты Рос-

сии (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на "ленте времени"; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами 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 вы-

двинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с исполь-

зованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя 

правилам 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 изме-

нений 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 транспорт-

ной 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. 

 

2.1.5. Иностранный язык (английский) 

 

Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последую-

щего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной гра-

мотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изуче-

ние иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обу-

чающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с мень-

шими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые эле-

менты содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лекси-

ческом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультур-

ного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента по-

знания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по-

лучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установле-

ние причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 
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 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов поз-

воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, го-

товности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, со-

блюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения 

 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас-

порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна.  Страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бы-

тового и учебно-трудового общения; диалог расспрос (запрос информации и ответ на него) 

с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 

стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными ти-

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (неболь-

шой объем). 
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В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения. Читать вслух, читать слова изучаемой лексики и понимать неболь-

шие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необходимую ин-

формацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма. Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими в английском языке 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-

вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) пред-

ложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как эле-

менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональ-

ные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь-

ным сказуемым (He  speaks  English.), составным именным (My  family  is  big.) и составным 

глагольным (I  like  to  dance.  She  can  skate  well.) сказуемым. Побудительные предложения 

в утвердительной (Help  me, please.) и отрицательной (Don’t  belate!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It  is  cold.  It’s  five  o’clock.). Пред-

ложения с оборотом  there  is /  there  are. Простые распространённые предложения. Пред-

ложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like  to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

ленным, определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this /  these, that /  those), неопределенные (some, any —неко-

торые случаи употребления). 

Наречия  времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с неко-

торыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами не-

которых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и нерече-

вого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

 



96 
 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–

5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

 писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

 писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоен-

ных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложе-

ния (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоиме-

ние no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прила-

гательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

 иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики. 

 

2.1.6. Математика 

Пояснительная записка 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое зна-

чение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 
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и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение мате-

матическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образова-

ния, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального 

общего образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спо-

собов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности обучающегося, кото-

рая 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); 

 обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллекту-

альной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирова-

ние умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

 становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математи-

ческих терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про-

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со станов-

лением личности обучающегося:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образо-

вание целого из частей, изменение формы, размера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах явля-

ются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитек-

туры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позво-

ляет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтвер-

ждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения приме-

няются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и про-

странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алго-

ритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычисле-

ний, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пери-

метр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного об-

щего образования.  

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 обуче-

ния. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 

классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разде-

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
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Содержание обучения 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сло-

жением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разно-

сти на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измере-

ние площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
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плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таб-

лица, цепочка). 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами 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 или без скобок), содержа-

щего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по кри-

териям: 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, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квад-

ратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных со-

судов, прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 

способы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при-

мер, контрпример;  
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 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трех-

шаговые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным од-

ному-двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предло-

женных. 

 

2.1.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-

чения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-

стижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются 

за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по 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 ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учё-

том мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Ос-
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новной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологиче-

ский подход, способствующий формированию у обучающихся первоначальных представ-

лений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и свет-

ских традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, свет-

ской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербаль-

ные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основываю-

щийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и 

другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ явля-

ются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой 

к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собствен-

ному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающи-

еся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, по-

этому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно цен-

ного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к уча-

стию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе). 

 

Содержание обучения  

 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья 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 
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верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Лю-

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Му-

сульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники ис-

ламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

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 ре-

лигия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

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 программы 

 

Модуль «Основы православной культуры». 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния 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, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержа-

ние и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в пра-

вославной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Прича-

стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и свя-

щеннослужителями; 

 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 о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-

ной традиции в России (Крещение Руси), своими 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, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
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к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 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: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния 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, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, ве-

ликодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 

к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухам-

мада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений 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, ис-

ламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-

вах, 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 наро-

дов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 



107 
 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 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 первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования 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, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, вниматель-

ность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и зна-

чения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, че-

ловеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой 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 о праздниках в буддизме, аскезе; 

 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 о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становле-

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 
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 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мона-

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 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 первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния 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, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, 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 этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведе-

ниях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 
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 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели-

гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории Рос-

сии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 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: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования 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, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравствен-

ности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях рели-

гий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–

2 примера); 
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рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-

онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верую-

щими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-

ника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-

ных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных ре-

лигиях 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 о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенно-

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изоб-

разительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой 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 первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования 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, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-

ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-

стях человека и гражданина в России; 
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 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство че-

ловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, доброде-

тели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера 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; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культур-

ного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, до-

стоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-

ники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни чело-

века, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на ос-

нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и за-

бота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, ува-

жение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-

ный 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 истории 

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 местности, 

регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-

ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
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к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.8. Музыка  

Пояснительная записка 

 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формирова-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС НОО;  

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содер-

жании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффек-

тивной 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 по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым ко-

личеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по му-

зыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоз-

зрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при 

составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие си-

стеме традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе-

ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 
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Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфиче-

ского комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, ду-

ховно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого чело-

века через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

 становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и позна-

вательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

 формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

 формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобще-

ние к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания;  

 развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и ре-

гулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления 

и продуктивного воображения; 

 овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкаль-

ной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, компо-

зиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двига-

тельное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

 изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

 воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке 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 
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Содержание обучения 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное 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 состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, ее 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 разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, 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, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты изучения музыки. 

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 музыке: 
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 с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступ-

ных музыкальных инструментах; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргумен-

тировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора 

 

2.1.9. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художе-

ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстети-

ческого отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ худо-

жественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной куль-

туры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей-

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной де-

ятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искус-

ства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, ху-

дожественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пони-

мании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообра-

зием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художе-

ственных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений ис-

кусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в соб-

ственной художественной деятельности, в процессе практического решения художе-

ственно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как си-

стема тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обяза-

тельно. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

Содержание обучения 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-

вого искусства.  

Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгиба-

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-

вий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
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Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в при-

роде: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмо-

циональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-

риального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности.  Участие в различных видах изоб-

разительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настрое-

ния в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний 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 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной 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 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража-

ется обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив-

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после осво-

ения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз-

ных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), по-

казать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, 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 ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 
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Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

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, 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. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и 

их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского де-

ревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных 

конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, це-

лостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей со-

хранения 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 учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объ-

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кур-

гане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства му-

сульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддий-

ской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 
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изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты 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 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз-

ные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-

ского движения 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, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира.  

 

2.1.10. Технология 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-

ные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обуча-

ющихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культуроло-

гических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих прави-

лах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных про-

изводствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений; 
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 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических за-

даний; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской де-

ятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегу-

ляции, активности и инициативности; 

 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 взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных струк-

турных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и карто-

ном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным ма-

териалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации), конструирование и мо-

делирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных мате-

риалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы образова-

тельной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, ком-

муникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художе-

ственной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди-

зайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источ-

ник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокуль-

турные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания об-

раза, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
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Содержание обучения 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративо-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного ис-

кусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де-

ятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-

зования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отры-

вание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки. В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, тек-

стильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном твор-

честве региона, в котором проживают школьники, особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 



123 
 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и модели-

рование в интерактивном конструкторе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого за-

мысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструк-

торские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 



124 
 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе.  

 

2.1.11. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре-

менного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная поли-

тика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной дея-

тельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гим-

настические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов дей-

ствий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соот-

ветствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия, туристические физические упраж-

нения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду 

на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оце-

нивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления рас-

стояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу дей-

ствий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой все-

союзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достиже-

ния максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимна-

стические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособно-

сти. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для разви-

тия гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной 

период начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения поз-

воляют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих пред-

ставлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 
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(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающи-

мися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет 

решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспита-

ния.  

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориенти-

ром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представ-

ление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физиче-

ской культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает рас-

пределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет ко-

личественные и качественные характеристики содержания, даёт распределение тематиче-

ских разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучаю-

щихся, определяет возможности предмета для реализации требований к результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования, а также тре-

бований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образова-

ния является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физиче-

ских упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой направленности их использова-

ния с учётом сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образова-

ния. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по фи-

зической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации.  

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и исполь-

зования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ зна-

ний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков 

выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части полу-

чения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного фор-

мирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в иг-

ровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого 

качества преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, 

выполнение требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптималь-

ной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики забо-

леваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стра-

тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 
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г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на дости-

жение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоро-

вья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талан-

тов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося 

и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленче-

ских команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспе-

чения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направ-

лены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обу-

чение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся уста-

новку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки веде-

ния здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное разви-

тие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустрем-

лённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодей-

ствовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной дея-

тельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В про-

грамме по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие 

подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интел-

лектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физиче-

ской культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре используются 

спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для озна-

комления с туристическими спортивными упражнениями в программе по физической куль-

туре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физиче-

ской культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и уме-

ний. 

 

Содержание обучения 

 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характери-

стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия. 
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Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнасти-

ческие палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам 

с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасно-

сти). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление по-

лосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сто-

роны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Легкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на матери-

але баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» от-

ражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ-

ленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области «Фи-

зическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности 

по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различ-

ных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со-

зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и коор-

динационной сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в со-

ответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния 

на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быст-

рее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конеч-

ным результатом задания); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодо-

ление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оцени-

вается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстоя-

ния и препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых ис-

кусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классифи-

кацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся 

некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные 

признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 
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2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развива-

ющей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельност-

ного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования слабовидя-

щих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путем освоения слабовидящими обучающимися 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-разви-

вающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Ка-

чество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им 

УУД. 

Программа формирования УУД обучающихся с ТНР: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 

 определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися 

с ТНР в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-раз-

вивающей области. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов дея-

тельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении про-

блем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 

личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 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 

учебные 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; 



130 
 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.Формирование у обучаю-

щихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает слабовидящим возмож-

ность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, 

способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся с ТНР возможности самостоятельно осуществлять про-

цесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффек-

тивного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посред-

ством формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся с ТНР 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 

2.2.2. Формирование УУД 

 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-раз-

вивающей области АООП НОО обучающихся с ТНР будут сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца "хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

 развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к ис-

пользованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

 ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, 

на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

 установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушен-

ного зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

 потребность в двигательной активности, мобильность; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных спосо-

бов действия; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения за-

дачи; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для ре-

шения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и клас-

сификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и ло-

гического; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и кур-

сов коррекционно-развивающей области. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

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. 

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 алго-

ритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов 

при решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-сим-

волических средств моделирования математической ситуации; формирование общего при-

ема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития 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. 

 

2.2.4. Формы организации учебного процесса, направленного на формирование уни-

версальных учебных действий 

 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ре-

бёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каж-

дого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин и внеурочной деятельности; 
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 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполне-

нии обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования пе-

дагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных 

возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Таблица 2. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное  

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного парт-

нера, активного, влиятельного участника учебного процесса, орга-

низует взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоцио-

нально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок сво-

бодно пользуется помощью педагога или сверстников. При таком 

сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который 

действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое обще-

ние максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополни-

тельных информационных источников. Учебное сотрудничество 

позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, по-

знавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая,  

проектная, 

учебно–исследова-

тельская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально 

–значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образова-

тельном процессе классно-урочную деятельность и позволяет ра-

ботать над получением личностных и метапредметных результа-

тов образования в более комфортных для этого условиях, не огра-

ниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный резуль-

тат в ограниченное время создает предпосылки и условия для до-

стижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

над любым проектом – презентация (защита) проекта – способ-

ствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-

ний. 

Личностные результаты при работе над проектами могут 

быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оце-

ночная и 

рефлексивная  

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, высту-

пая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. 

Центральной функцией самооценки является регулятор-

ная функция.  Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально организованное учебное действие 

оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятель-

ности: 
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 постановка перед учеником задачи оценивания своей дея-

тельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача 

оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты;  

 предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты; 

 способы взаимодействия, собственные возможности осу-

ществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учеб-

ной деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и 

как можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учи-

телем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостаю-

щие операции и условия, которые обеспечили бы успешное вы-

полнение учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с обучаю-

щимися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, 

и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая  

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их инди-

видуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности.  

Трудовая деятельность позволяет формировать личност-

ные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

 деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнова-

ниях позволят формировать волевые качества личности, комму-

никативные действия, регулятивные действия. 

 

2.2.5. Система оценки УУД 

 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их лич-

ностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов об-

разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части ба-

зисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 
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 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержатель-

ные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

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

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к род-

ному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и тради-

ций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 

школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых явля-

ются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диа-

гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, ре-

гиональной или федеральной системы образования. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-
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циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по за-

просу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

 

Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К 

ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преоб-

разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея-

тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать сред-

ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме-

тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-

ных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешно-

сти выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружаю-

щему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонен-

том адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ООП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

- индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависи-

мости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образова-

тельной организации. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непре-

рывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, про-

являются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекци-

онно-развивающие курсы «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», 

«Развитие речи», «Логоритмика», «Произношение» и возможность проведения дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и 

вторичных дефектов. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успеш-

ного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе компенса-

ции первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активиза-

ции ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений кор-

рекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, комму-

никативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных обра-

зовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, специаль-

ного дидактического материала; 

 реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
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работе с обучающимися с ТНР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступно-

сти, последовательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обуча-

ющихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию образовательной программы с учетом специфических ошибок при оце-

нивании работ учащихся с дисграфией, дислексией и дизорфографией; 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области че-

рез специальные курсы в форме внеурочной деятельности, обеспечивающие удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитар-

ности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии. Внеурочная дея-

тельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательного процесса; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повы-

шать свои компенсаторные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистиче-

ского (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-

ной и письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекцион-

ных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицин-

ских работников образовательной организации и других организаций, специализирую-

щихся в области семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организа-

цию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Принципы реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

ТНР выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и 

развития психических функций и новообразований в онтогенезе. 

Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения по-

ложено требование ориентации на здоровые силы ребенка, обеспечение соответствующего 

возрасту уровня психического развития. 

Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения является одним 

из ведущих принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Данный 

принцип пронизывает все компоненты воспитательно-образовательного процесса. Коррек-

ционная направленность воспитания и обучения предполагает индивидуально-дифферен-

цированный подход, основанный на учете структуры и выраженности нарушений, выявле-

нии потенциальных возможностей ребенка. 

Принцип деятельностного подхода. Во всех видах деятельности создаются опти-

мальные условия для овладения речевыми средствами и их использования в реальных усло-

виях коммуникации. 

Принцип учета степени выраженности и структуры нарушения 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

Принцип формирования элементарного осознания языковых явлений 
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Принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка 

Принцип комплексности. 

Тематический принцип. 

 Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятель-

ности обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне-

урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участ-

никами образовательного процесса. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с учащимися с ТНР используются 

следующие формы: индивидуальные, малой группой и групповые занятия; 

Методы: 

 перцептивные методы – наглядные, практические; 

 логические методы (интеллектуальная деятельность); 

 гностические методы: репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские. 

 

2.3.2. Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы нацелена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, коррекцию недостатков познавательной деятельности и целенаправлен-

ное формирование высших психических функций; на помощь в самостоятельном повыше-

нии компенсаторных, адаптационных возможностей в условиях урочной и внеурочной де-

ятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения (поддержки) 

обучающихся с ТНР: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся на основе рекомен-

даций ЦПМПК, ИПРА; 

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуально-ориентированной коррекционной работы и социальной помощи с обучающимися 

с ТНР, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррек-

ционной работы с учетом результатов диагностических исследований, в том числе меди-

цинских; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с ТНР. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы кор-

рекционной работы выступают: 

Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных обучаю-

щихся с ОВЗ с ТНР, выявление особенностей нарушений устной и письменной речи, а 

также психофизического и психофизиологического развития, особых индивидуальных об-

разовательных возможностей детей с ТНР, определение специфики их развития и отраже-

ние полученных данных в картах индивидуального медико-психолого-педагогического со-

провождения. 

Этап планирования и организации образовательного процесса: организация об-

разовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовле-

творяющего особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, а также создание 

специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации обучающихся с 

ТНР. 
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Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды: констатация соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционно-раз-

вивающую деятельность по удовлетворению образовательным потребностям учеников с 

ТНР, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Этап регуляции и корректировки: внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа: 

1. Проведение комплексных обследований обучающихся с ТНР с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

 уровня и динамики развития устной и письменной речи, развития эмоционально-во-

левой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 уровня развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-

держанием образования и потенциальных возможностей; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющегося; 

2. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3. Составление рекомендаций по образовательному маршруту обучающегося с ТНР; 

4. Контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно - развивающая работа включает: 

1. Подбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ТНР; 

2. Составление индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ТНР; 

3. Организация и проведение специалистами Центра комплексного психолого-

педагогического сопровождения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-дефектолога (для варианта 5.2 АООП), учителя-логопеда, педагога-

психолога): 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

 коррекция и развитие когнитивных функций; 

 развитие эмоционально-волевой, личностной сферы обучающегося и коррекция его 

поведения;  

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

4. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

5. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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6. Общеоздоровительные, лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение. 

Консультативная работа включает: 

 консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведе-

нии и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных инди-

видуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обуча-

ющихся с ТНР; 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенно-

стей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (закон-

ными представителями) обучающегося. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ются: 

 Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 

слепых детей в образовательном процессе. 

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 

программ развития и коррекции нарушений в развитии   ребёнка с ТНР. 

 Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 

 

Таблица 3. 

Механизмы реализации 

Междисциплинарное взаимодей-

ствие специалистов 

Реализация коррекционно – развивающей про-

граммы учащегося с ТНР со всеми специалистами 

Обсуждение и выработка индивидуального образо-

вательного маршрута сопровождения учащегося с 

нарушенным зрением в рамках работы ПМПк. Ди-

намическое наблюдение за результатами и эффек-

тивностью реализации индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых 

столах, семинарах специалистов. 
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Взаимодействие специалистов с 

организациями и органами госу-

дарственной власти, связанными 

с решением вопросов образова-

ния, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обучаю-

щихся с ТНР 

Сотрудничество с: 

ДОиН ХМАО-Югры;  

ЦПМПК г. Ханты-Мансийск; 

ТПМПК г. Нижневартовска. 

Социальное партнёрство Сотрудничество по вопросам развития, социализа-

ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в обществе:  

 с организациями дополнительного образова-

ния культуры, физической культуры и спорта, со-

циальной сферы; 

 со средствами массовой информации (теле-

компании города и округа); 

 с родителями в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ТНР 

 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 

оказании поддержки обучающимся с ТНР 

 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое со-

провождение ребенка с ТНР, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. Все коррекционные 

мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе вырабатываются и согласуются 

всей командой специалистов на ПМПк и должны быть направлены на достижение общих 

целей, наиболее важных в конкретный период.  

Основным педагогом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание обучающегося с ТНР, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и обра-

зовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с 

ТНР и их родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ТНР навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике 

и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в разви-

тии эмоционально-личностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д. 

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, устра-

нению трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и 

письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

Помощь учителя-дефектолога направлена на освоение образовательных предме-

тов, коррекцию и развитие познавательной деятельности, стимуляцию психических процес-

сов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

Функциями социального педагога являются осуществление взаимодействия с се-

мьей ребенка, консультирование по организационным вопросам при его обучении, кон-

троль за соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-

педагогической диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его се-

мьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в 

школе. 
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Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающи-

мися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой 

среды, что обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по воз-

можности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, со-

трудников образовательной организации); 

 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, целена-

правленной организацией коммуникативных ситуаций; 

 стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возмож-

ностей; 

 координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной 

работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведе-

нии режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучаю-

щихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающе-

гося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, 

подсказать необходимые речевые действия); 

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соот-

ветствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным про-

граммным материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступле-

ниям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также 

формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучаю-

щегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучаю-

щимся, а также поддерживать заинтересованность родителей (законных представителей) в 

создании благоприятной речевой среды дома. 

 

2.3.3. Содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание программы 

Диагностический модуль 
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы: 

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с ТНР в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в психо-речевом развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучаю-

щихся, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся с ТНР; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.         

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с ТНР специали-

стами ППС.  

Педагог устанавливает усвоенный обучающимся объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывает он в обучении, и условия, при которых эти труд-

ности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность по-

ведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам сопровождения. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекци-

онной работы в КУ НОСШ используется вводная, текущая (по необходимости) и итоговая 

диагностики: 

вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень раз-

вития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей). При использовании данной формы мониторинга ис-

пользуется диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладении программой коррекционной работы. Данные диагностики высту-

пают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продол-

жения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив; 

целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой ди-

агностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных предста-

вителей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения кор-

ректив в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для направ-

ления на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Весь диагностический инструментарий и диагностические карты систематизиро-

ваны и распределены на 4 уровня: 

I уровень – 6,5- 7 лет, поступающие в 1 класс; 

II уровень – 7-8 лет, выпускники 1 класса; 

III уровень – 8-9 лет, выпускники 2 класса; 

IV уровень – 9-10 лет, выпускники 3 и 4 классов. 

Таким образом, систематизация инструментария предусматривает возможность об-

следования развития детей в возрасте от 6,5 до 10 лет. 
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Зона ответственности специалистов 

Урочную форму работы проводит учитель: наблюдение за учениками на уроке, 

анализ ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обуче-

нии, опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-

дагог-психолог, социальный педагог:  

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятель-

ности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью 

уточнения социальной ситуации развития; 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических 

данных; 

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы 

на консилиуме педагогов и медицинского персонала образовательной организации. Беседа 

с родителями с целью уточнения социальной ситуации развития, условий социального раз-

вития, обеспеченности социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического со-

провождения обучающегося. 

Таблица 4. 

Содержание диагностической работы специалистов ППС 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Методики 

1 Педагог-пси-

холог 

Выявление уровня раз-

вития социальных и 

коммуникативных 

навыков, исследование 

эмоционально-волевой 

сферы, уровня произ-

вольной регуляции и 

пространственно-вре-

менных представле-

ний. 

- Диагностика ребенка с помощью тестов 

(«Лесенка», «Тест незаконченных пред-

ложений», «Самоописание», «Школьная 

тревожность» (по А.Прихожан), «Рису-

нок школы», «Контурный С.А.Т. – Н» 

(авторская модификация Н.Я.Семаго) 

- сбор сведений о ребенке на основании 

беседы с учителями, родителями 

- выявление сильных и слабых сторон ре-

бенка для дальнейшей работы с ним ин-

дивидуально и в группе 

-анализ успешности коррекционной ра-

боты. 

2 Учитель - ло-

гопед 

Определение уровня 

речевого развития.  

Основными методами диагностики явля-

ются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской дея-

тельности, тестовые задания.  

Диагностические методики: 

- З.А.Репина. Нейропсихологическое изу-

чение детей с тяжелыми дефектами речи. 

- Екб, 1996г.; 

- О.Б.Иншакова. Альбом логопеда.-

М.,1998г.; 

- Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова. Наруше-

ние речи и их коррекция у детей с ЗПР.- 

М., 2004г. 

3 Учитель – де-

фектолог (для 

Выявление специфики 

развития ребенка с 

ТНР. Особенности 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, экс-

пертная оценка, анализ продуктов дет-

ской деятельности, тестовые задания. 
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варианта 5.2 

АООП) 

формирования эмоцио-

нально-личностной и 

мотивационно-регуля-

тивной сферы.  

Определение потенци-

альных возможностей 

и способностей ре-

бенка с ТНР. 

Контроль динамики 

развития ребенка с 

ТНР, определение эф-

фективности в коррек-

ционной помощи ре-

бенку с ТНР 

Диагностические методики: 

- Методические рекомендации по исполь-

зованию диагностического комплекта 

«Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста». / 

Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. – 

М.: РАКТИ, 1999. 

- Усанова О.Н. Методические рекоменда-

ции по использованию комплекта практи-

ческих материалов «Лилия». Рекомендо-

вано Министерством образования РФ. – 

М., 1994. 

- Методика определения умственного раз-

вития нормальных и аномальных детей 

(7-9 лет) – разработана Э.Ф. Замбацяви-

чене на основе некоторых методик струк-

туры интеллекта Р.Амтхауэра; 

- Методика на определение уровня вер-

бального (абстрактного) мышления 

(Керн Йерасек). 

4 Социальный 

педагог 

Изучение условий, 

способствующих эмо-

циональному благопо-

лучию ребенка с ОВЗ, 

и оказание социально-

педагогической по-

мощи его родителям 

(законным представи-

телям). 

- Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

- Посещение семьи ребенка. 

- Наблюдение, беседы. 

 

 

 Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение инди-

видуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоле-

ние нарушений развития и трудностей обучения и развития обучающихся с ТНР (учителя-

логопеда, педагога-психолога. 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой со-

здает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические 

игры, коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию когнитивных 

функций, усвоению учебных навыков. Заключительная часть включает ритуал прощания.  

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про-

граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагоги-

ческим консилиумом. Занятия проводятся до 5 раз в неделю за счет часов «коррекционно - 

развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых за-

нятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу 

замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на преды-

дущий этап работы. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: индивидуальный подход на уроке, подбор спе-

циальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, организация 

и контроль межличностных отношений, дополнительная (в том числе, техническая) по-

мощь на уроке. 
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Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, соци-

альный педагог:  

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

 создание специальной и стимулирующей среды; 

 формирование адекватного отношения ученика к себе; 

 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося с ТНР. 

Таблица 5. 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

№ Категория 

специалиста 

Направления 

работы 
Содержание работы 

 Учитель  Достижение обуча-

ющимися с ТНР 

планируемых ре-

зультатов освоения 

АООП НОО 

- Наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

- поддержание постоянной связи с учи-

телями-предметниками, педагогами-психоло-

гами, администрацией, родителями (закон-

ными представителями);  

- составление педагогической характе-

ристики учащихся с ТНР при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности 

его личности, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка;   

- составление индивидуального марш-

рута сопровождения учащегося с ТНР (вместе 

со специалистами и учителями-предметни-

ками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обу-

чения, направления коррекционной работы;   

- контроль успеваемости и поведения 

учащегося с ТНР в классе; формирование 

комфортного микроклимата в классе;   

- ведение документации (психолого-пе-

дагогические дневники наблюдения за учащи-

мися и др.);   

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их речевое и общее раз-

витие. 
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1 Педагог-пси-

холог 

Коррекция и разви-

тие социальных и 

коммуникативных 

навыков, произволь-

ной регуляции дея-

тельности, а также 

компетенций эмоци-

онально-волевой 

сферы и простран-

ственно-временных 

представлений. 

- Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях; 

умения оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя; умения выделять ситуа-

ции, когда требуется привлечение взрослого; 

умение принимать решения в области жизне-

обеспечения 

- Формирование социально-бытовых 

навыков, которые могут потребовать в жизни; 

развитие навыков самостоятельности; пред-

ставлений о школьной и домашней жизни; 

умение осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, жизненных ситуаций; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможно-

сти и ограничения при участии в общей кол-

лективной деятельности 

- Овладение навыками коммуникации: 

умение начать и поддержать разговор, выра-

зить свои пожелания, опасения, просьбу, за-

кончить разговор; положительное отношение 

к использованию различных средств комму-

никации; развитие способности изложить 

сове мнение и объяснить его 

- Развитие умения адекватно восприни-

мать себя в окружающем мире и обеспечивать 

свою собственную безопасность; развитие 

умения устанавливать причинно-следствен-

ные связи между своей жизнью и окружаю-

щим миром; поддержка активной позиции ре-

бенка по отношению к окружающим обстоя-

тельствам; понимание собственных достиже-

ний и результатов 

- Осмысление сообразно возрастным 

нормам принятых в обществе социальных ро-

лей и принятых ценностей, своего социаль-

ного окружения, развитие готовности к раз-

личному виду социальным контактам, овладе-

ние средствами межличностного общения. 

2 Учитель - 

логопед 

Коррекция и разви-

тие устной и пись-

менной речи 

- Формирование и развитие фонемати-

ческого слуха и фонематического восприя-

тия: формирование правильного типа физио-

логического и речевого дыхания, направлен-

ной воздушной струи; коррекция просодиче-

ской стороны речи; развитие навыков звуко-

буквенного, слогового анализа, овладение 

навыками смыслового чтения. 

- Формирование и развитие лексико-

грамматического строя речи, связной речи: 

формирование, обогащение и активизация 

словарного запаса, формирование граммати-
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ческих категорий словоизменения и словооб-

разования; формирование и развитие связной 

речи. 

- Развитие моторики, графомоторных 

навыков: развитие подвижности органов ар-

тикуляционного аппарата, мимической мото-

рики, тонкой моторики пальцев рук и общей 

моторики; формирование пространственной 

ориентировки (ориентация на собственном 

теле, в пространстве комнаты, на листе бу-

маги), графомоторных навыков.  

- Развитие коммуникативных навыков: 

создание условий, обеспечивающих мотива-

цию к речевому общению, стимулирование 

речевой активности; формирование диалого-

вых навыков: «выступать» в различных ком-

муникативных ролях: «говорящего» и «слу-

шающего»; по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; развитию навы-

ков общения в социально значимых ситуа-

циях. 

3 Учитель - 

дефектолог 

Коррекция и разви-

тие познавательной 

деятельности; 

 

 Развитие зрительного восприятия и гно-

зиса; 

 Уточнение и расширение объема зритель-

ной памяти; 

 Формирование пространственного вос-

приятия и пространственных представлений; 

 Развитие зрительного анализа и синтеза; 

 Формирование речевых обозначений зри-

тельно-пространственных отношений; 

 Формирование и развитие мыслительных 

операций; 

  Помощь в усвоении 

учебного материала 

образовательной 

программы; 

 

 Формирование учебных навыков: чте-

ния, письма, счета; 

 Расширение словарного запаса уча-

щихся при ознакомлении детей с миром ве-

щей, явлений, их свойствами и качествами; 

развитие связной речи; 

 Обучение приемам планирования дея-

тельности, контроля и самоконтроля, целена-

правленности деятельности; 

 Воспитание самостоятельности в ра-

боте; 

 Формирование познавательной дея-

тельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

 Формирование сенсомоторных коор-

динаций; 

 Дифференциация смешиваемых при 

чтении букв в слогах-словах-предложениях и 

связном тексте; 
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 Осознанное чтение и письмо, понима-

ние прочитанного. 

4 Социальный 

педагог 

Оказание индивиду-

альной помощи ре-

бенку с ЗПР 

- Помощь в адаптации в общеобразова-

тельном пространстве;  

- выявление (совместно с психологом) 

уровня его эмоционального напряжения, 

уровня тревожности, зоны ближайшего акту-

ального развития. 

- помощь в организации летнего отдыха 

и оздоровления детей с ТНР. 

Работа с классным 

коллективом 

- вести работу по воспитанию толерант-

ности к разным категориям людей: любой 

ученик является равным участником образо-

вательного процесса. 

Работа с семьей, 

воспитывающего ре-

бенка с ЗПР 

- Правовое консультирование родите-

лей, содействие в оказании материальной и 

бытовой помощи, оказание помощи родите-

лям во взаимодействии с различными цен-

трами и учреждениями. 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содер-

жание коррекционных курсов: «Произношение», «Логопедическая ритмика», «Развитие 

речи». 

Курсы коррекционно-развивающей деятельности 

 

Выбор коррекционно-развивающих занятий определяется, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ТПМПК обучающихся. 

В зависимости от структуры речевых нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории строится дифференцированно. Коррекционно-развивающая об-

ласть представлена фронтальными и/или индивидуальными занятиями. 

 

«Произношение» (индивидуальные занятия) 

Основные направления содержания:  

Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: фор-

мирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, го-

лосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функ-

ций фонематической системы; 

Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и аку-

стической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языко-

вого анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интона-

ции, логического ударения). 

 

«Логопедическая ритмика» (фронтальные и индивидуальные занятия) 

Предмет «Логопедическая ритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», 

«Музыка», «Физическая культура», «Произношение». Лексические темы, речевой материал 

согласуются с темами предмета «Развитие речи», что отражается в календарно-тематиче-

ском планировании. 

Основные направления содержания:  
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Формирование чувства темпа-восприятия равномерной последовательности одина-

ковой деятельности. 

Формирование осознанного восприятия пространства. 

Развития мышечного ощущения направления движения. 

Стимуляция творческой активности. 

Развитие музыкально-ритмического мышления. 

Формирование коммуникативных возможностей учащихся. 

Развитие способности принимать грамматические формы слов, 

Формирование фразовой речи, развитие речевой и артикуляторной моторики. 

 

«Развитие речи» и (фронтальные и индивидуальные занятия) 

Разделы содержания:  

Раздел «Работа над словом» призван решать следующие задачи: 

 обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

 уточнение значений слов; 

 развитие лексической системности; – актуализация словаря; 

 расширение и закрепление связей слова с другими словами. 

Раздел «Работа над предложением» решает следующие задачи: 

 развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических кон-

струкций предложения; 

 овладение грамматическим строем языка в начальных классах ведется в практиче-

ском 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 демонстрирующего действия, с помощью картинок; 

 при введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Опора на 

внешние схемы обеспечивает материализацию умственного действия по структурированию 

предложения. 

Основные задачи раздела «Работа над связной речью», следующие: 

 формирование у детей умения планировать содержание связного собственного вы-

сказывания; 

 анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, простран-

ственные, временные и другие семантические отношения; 

 самостоятельно определять языковые средства связной речи. Программой преду-

сматривается овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщения, повествование, описание, рас-

суждение). 

 Программой предусмотрена следующая последовательность формирования связ-

ной речи: 

 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 (с предварительной беседой); 

 самостоятельный рассказ на заданную тему. 
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В процессе развития речи отрабатываются следующие лексические темы: «Наша 

школа, наш класс», «Осень», «Наш дом, моя семья», «Зима», «Наш город», «Весна», «Род-

ная страна», «Устное народное творчество», «Вспомним лето», «О дружбе и товарище-

стве», «Зима-Волшебница», «Наша Родина», «О наших друзьях-животных». 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся с ТНР проводится социально-психологическое 

консультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться 

и в групповой форме (малая подгруппа). 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера 

трудностей ребёнка и уровня адаптации семьи к этой ситуации; 

 внесение ясности в факты; 

 информирование семьи: на этом этапе переходит не только передача информации 

семье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на 

предыдущих этапах работы. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: просветительские беседы с учащимися в целях 

воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог:  

 просветительская беседа с родителями; 

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования слепого обучаю-

щегося;  

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач;  

 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью   

оказания помощи в формировании навыков предметно-практической деятельности на ос-

нове максимального использования своих компенсаторных возможностей ребенком с ТНР. 

 

Таблица 6. 

Содержание работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

1 Педагог-пси-

холог 

Разрабатывает рекомендации в соот-

ветствии с возрастными и индивидуально – 

типологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с 

педагогами и родителями по вопросам раз-

вития слепого ребенка; помогает в разреше-

нии проблемных ситуаций. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам разви-

тия ребёнка с ТНР. 

2 Учитель - ло-

гопед 

Обеспечивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции и разви-

тия речи; 

поддерживает контакт с родителями, 

периодически информируя их о динамике 

устранения недостатков речи, занимается 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам коррек-

ции речи учащихся с ТНР, 

предупреждению наруше-

ний письменной речи 
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их просвещением по вопросам коррекции 

речи; работает в постоянном сотрудниче-

стве с администрацией образовательного 

учреждения. 

3 Учитель - де-

фектолог 

Обеспечивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей с ТНР и их 

семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

-  консультативная по-

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррек-

ционного обучения ре-

бенка с нарушением речи 

4 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого–пе-

дагогической грамотности родителей (за-

конных представителей), воспитывающих 

детей с нарушением речи; оказание по-

мощи педагогам в развитии навыков фор-

мирования психологического комфорта 

при взаимодействии с родителями (закон-

ными представителями) таких детей. 

- индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

воспитания, профессио-

нальной ориентации, со-

циальной адаптации, вне-

школьной занятости; 

- выявление интересов и 

склонностей, запись в 

кружки и секции, кон-

троль посещения. 

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: информационная поддержка учеников. Исполь-

зование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог:  

 информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

 трансляция педагогического опыта. 

Таблица 7. 

Содержание работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

1 Педагог-пси-

холог 

Повышение педагогиче-

ской компетенции родителей 

и педагогов по вопросам вос-

питания и обучения слепого 

ребенка 

- беседы: групповые и индивидуаль-

ные. Родительские собрания в ак-

тивно-продуктивной форме: тренинг, 

круглый стол, «родительская гости-

ная»; 

- проведение совместных с родите-

лями праздников, конкурсов, развлече-

ний.  
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2 Учитель – 

логопед 

Осуществление разъяс-

нительной деятельности в от-

ношении педагогов и родите-

лей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществле-

ния процесса обучения и вос-

питания обучающихся с нару-

шениями речи, взаимодей-

ствия с педагогами и сверст-

никами, их родителями (за-

конными представителями). 

- проведение тематических выступле-

ний для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типоло-

гических особенностей детей с ТНР; 

- оформление информационных стен-

дов; 

- консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых сто-

лов, индивидуальных консультаций и 

т.д. 

3 Учитель-де-

фектолог 

Различные формы про-

светительской деятельности, 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их 

родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим 

работникам вопросов, связан-

ных с особенностями образо-

вательного процесса и сопро-

вождения данной категории 

детей. 

- лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы; 

- проведение тематических выступле-

ний для родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей 

детей с нарушениями устной и/или 

письменной речи. 

4 Социальный 

педагог 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

семей с детьми с ТНР; форми-

рование толерантного отно-

шения в школе к детям с ОВЗ. 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы. 

 

2.3.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной 

работы, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявле-

ния всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения содержания коррекционно-развивающей программы определя-

ются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой/языко-

вой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с 

ТНР. Оценивается следующие основные области: 

Таблица 8. 

Планируемые результаты: 

«Произношение» 

 
 сформированы психофизиологические механизмы, лежащие 

в основе произносительной речи (сенсомоторные операции порож-

дения речевого высказывания); 

 произношение звуков русского языка во взаимодействии 

между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой нормативное/компенсированное; осознание единства звуко-

вого состава слова и его значения; 

 сформировано умение осуществлять операции языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
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 сформировано понятие слога как минимальной произноси-

тельной единицы, усвоено смыслоразличительная роль ударения; 

 сформировано умение воспроизводить звукослоговую струк-

туру слов различной сложности (как изолированно, так и в условиях 

контекста); 

 ребенок осознает эмоционально-экспрессивную и семантиче-

скую функцию интонации, умеет пользоваться выразительной ре-

чью в соответствии с коммуникативной установкой; 

 сформированы речевые предпосылки к овладению чтению и 

письмом. 

«Развитие речи»  речевая деятельность обучающихся с ТНР сформирована. 

 сформированы различные виды устной речи (разговорно-диа-

логической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, сло-

весно-логического мышления). 

 сформированы языковые обобщения. Ребенок с ТНР пра-

вильно использует языковые средства в процессе общения, учебной 

деятельности: лексический строй речи, правильно подбирает по зна-

чению слова. 

 грамматически правильно выстраивает речь при помощи сло-

воизменения и словообразования, связи слов в предложении, моде-

лей различных синтаксических конструкций предложений. 

 сформировано умение планировать собственное связанное 

высказывание; анализирует неречевую ситуацию, выявляет при-

чинно–следственные, пространственные, временные и другие се-

мантические отношения; самостоятельно определяет и адекватно 

использует языковые средства оформления связного высказывания 

в соответствии с коммуникативной установкой и задачами комму-

никации. 

 владевает разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или сти-

лями (повествование, описание, рассуждение). 

«Логопедическая 

ритмика» 
 обучающийся координирует движения и речь, соотносит 

ритм движений и речи, использует движения в соответствии со 

смыслом высказывания. 

 овладевает умениями слушать музыку, определяет ее харак-

тер, соотносит темпо-ритмические и эмоционально-смысловые па-

раметры музыки, движений, речи. 

 ориентируется в пространстве, двигается в заданном направ-

лении, выполняет перестроения, выполняет различные виды движе-

ний, ходьбы и бега. 

 координирует движения пальцев рук и кистей, меняет виды 

движений в различном темпе. 

 сформировано правильное речевое и физиологическое дыха-

ние. 

 сформирована подвижность артикуляционного аппарата. 

 правильно произносит и различает звуки на изученном мате-

риале различной сложности (изолированно, в слогах, словах, пред-

ложениях, текстах) 
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 сформирована плавность и интонационная выразительность 

речи. 

 сформированы знания по лексическим темам; ребенок овла-

девает предметной лексикой (доступной терминологией). 

 заучивает и воспроизводит тексты (стихи, песни, чистого-

ворки, скороговорки и т.д.). 

 сформированность основных параметров внимания и памяти. 

Познавательная 

деятельность 
 коррекция зрительного восприятия и узнавания, в том числе 

буквенного; 

 уточнение и расширение объема зрительной памяти; 

 коррекция пространственного восприятия и представлений; 

 развитие зрительного анализа и синтеза; 

 формирование речевых обозначений зрительно-простран-

ственных отношений; 

 дифференциация букв изолированно, в слогах, словах, пред-

ложениях, текстах. 

 коррекция и развитие мыслительных операций. 

 

2.3.5. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением ба-

зового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с ТНР; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекцион-

ной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обуча-

ющимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной ди-

намики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-
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ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы це-

лесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных по-

казателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррек-

ционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной ос-

новы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной про-

граммы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), высту-

пает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экс-

пертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является вы-

работка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компе-

тенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
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воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

 

2.3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с ТНР. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше-

ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се-

мьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

 Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни. 

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Психологическая поддержка. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) начинается до того, как 

ребенок с ТНР приходит в школу. На первой встрече специалисты ЦКППС получают ин-

формацию об психолого-педагогических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и дру-

гие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с ребенком, имеющим ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения данной категории детей; 

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР; 

 обеспечение непрерывности специального сопровождения детей данной категории 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 Работа с родителями направлена: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной органи-

зации; 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, 

опроса. Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне 

развития ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим ми-

ром. На основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается инди-

видуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных 

целей работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется 

оценка динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в 

образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой 
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(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педа-

гогов в течение учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо-

вое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 
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Таблица 9. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия для роди-

телей 
Содержание работы 

Беседа, анкетирование сбор информации об особенностях, актуальных проблемах 

ребенка и его семьи в вопросах его воспитания и обучения. 

Индивидуальные кон-

сультации специалистов 

ознакомление с итогами диагностики ребенка; 

обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка при 

обучении в школе, стратегии их преодоления; 

тематические и индивидуальные консультации и рекоменда-

ции; 

Родительский клуб 

«Школа эффективного 

родителя» 

в соответствии с планом работы на год 

Совместные занятия со 

специалистами ППС 

участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке 

АОП для ребенка с ТНР 

активный участник при подборе специальных условий; 

составление режимных моментов; 

согласование внеурочной деятельности; 

 

2.3.7. Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с 

требованиями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 индивидуально-ориентированная система оценивания слепых учащихся; 

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и 

индивидуального обучения учитываются особенности восприятия, усвоения информации 

слепыми школьниками; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья слепых детей;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм; 

 участие детей в воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно -оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятиях школы 

  



161 
 

Программно - методическое обеспечение 

 использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария; 

 разработка АОП для удовлетворения особых образовательных потребностей детей; 

 использование авторских программ, дидактических и методических пособий, разра-

батываемых специалистами ЦППС. 
Кадровое обеспечение 

 соответствие занимаемой должности, уровню квалификации; 

 повышение профессионального уровня педагогом на различных уровнях, в том числе 

прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

 ассимиляция педагогического опыта через участие в семинарах, мастер-классах, веби-

нарах, конференциях регионального и международного уровня. 

Материально - техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям соответствуют СанПин, ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, которые ориентированы на обеспечение надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей создать адаптивную, образовательную 

среду для обучающихся с ТНР. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР должна соответство-

вать требованиям, предъявляемым к: 

 помещениям логопедических кабинетов; 

 кабинетам психологов. 

Требования к организации рабочего места. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс 

может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый 

учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- и 

аудиотехнику. 
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным 

оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, 

лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим материалом для 

развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 

звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

профилактики и коррекции нарушений чтения и письма. 
Информационное обеспечение 

Информационно образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств: 

 сайт образовательного учреждения; 

 . электронные приложения к учебникам по предметам. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии с федеральной 
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образовательной программы начального общего образования, основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации, разрабатывается и утвержда-

ется с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией: сове-

том родителей (законных представителей), реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образователь-

ных отношений, социальными институтами воспитания, предусматривает приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просве-

щение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образо-

вательной организации, образовательного процесса в тот или иной период. 

 

2.4.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-

щихся 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 Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил 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, 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 с ОВЗ в образовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  
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 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 соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения 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 образо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

 гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

 патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

 духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци-

онального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

 ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 
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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 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требо-

ваний 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 начального общего образова-

ния: 

1. 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, 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 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. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 
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4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

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 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, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности. 

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, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

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. 

 

2.4.3. Содержательный раздел 

 

Уклад образовательной организации 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада КУ «Нижневартовская общеобразо-

вательная санаторная школа» и основанием для проектирования обучающих и воспитыва-

ющих сред, деятельностей и событий. Наша образовательная организация строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  

Особенности школы позволяют сделать это в полной мере. 

Школа образована в 1996 году для детей младшего школьного возраста, состоявших 

на диспансерном учете у фтизиатра. Основной целью на тот момент было образование в 

сочетании с лечением и профилактикой туберкулезной инфекции. В 2010 году школа взяла 

направление на инклюзивное образование. В настоящее время основной контингент – уча-

щиеся начальной школы (176 человек) 84 % имеют статус «ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья».  
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В школе организованы инклюзивные классы, специальные классы, 10% от общего 

числа учащихся обучаются индивидуально на дому.  Дети находятся в школе в режиме пол-

ного дня с 8.00 до 16.30 часов. В первой половине дня проходит урочная деятельность, во 

второй половине дня организуется внеурочная деятельность. Учащиеся территориально 

проживают разбросанно по всему городу и поселкам, к месту обучения и обратно органи-

зуется ежедневный подвоз. 

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обес-

печенность современными техническими средствами и системами, соответствующими осо-

бым образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в 

интегрированной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитатель-

ной работы. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

3) в проведении общешкольных дел не преследуется соревновательность между клас-

сами, а поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

4) высокая занятость детей в объединениях дополнительного образования; 

5) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Отсутствие в школе детей основной ступени обучения особенность воспитательного 

пространства школы. С одной стороны, это избавляет от проблем пубертатного периода 

(неустойчивые эмоциональное состояние, конфликтность, желание подражать, в т.ч. не-

главным процессам, вредные привычки), с другой стороны лишает достоинств подростко-

вого периода: самостоятельности, инициативности, возможность организации школы во-

жатства и ученического самоуправления в полном объеме.   

Особенностью является разобщенность детей и родителей по месту жительства, та-

ким образом воспитательной пространство ограничивается только территорией школы. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обес-

печенность современными техническими средствами и системами, соответствующими осо-

бым образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в 

интегрированной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитатель-

ной работы. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Направления воспитательной деятельности представлены по модулям. В каждом мо-

дуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 
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воспитания. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-

выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро-

ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, да-

ющего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направлен-

ности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов внеурочной деятельности, занятий в объединениях дополнительного образова-

ния, в группе продленного дня: 

Спектр курсов внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополни-

тельного образования, реализуемых в образовательной организации: 

Таблица 10. 

Направленность внеурочной деятель-

ности 

Реализуемые курсы ВД, программы ДО 

курсы, занятия гражданско-пат-

риотической, историко-культурной 

направленности; 

Курс ВД «Разговоры о важном» 

Программа ДО «Музейное дело» 

 

курсы, занятия духовно-нрав-

ственной направленности по религи-

Курс ВД «Народы России: дорога дружбы» 
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озным культурам народов России, ос-

новам духовно-нравственной куль-

туры народов России 

курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, просве-

тительской направленности; 

«Функциональная грамотность», «Читательская 

грамотность» 

Программа ДО «Роботехника»; 

Программа ДО «Основы логики и алгоритмики» 

курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

 

Реализация программ дополнительного обра-

зования: 

по хореографии – «Танцевальная шкатулка»; 

по театральной деятельности «Театр и Ко»;  

по вокально-хоровой деятельности  

Курс ВД «Моя художественная практика» 

Курс ВД «Ритмика» 

курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности. 

Курс ВД «БОС-здоровье» 

Программа ДО по ОФП «Школьный спортивный 

клуб»» 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обуча-

ющихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра-

ботке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся, их физического и пси-

хического здоровья путем наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, с педагогом-психологом, со-

циальным педагогом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе-

седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 



169 
 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-пред-

метников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администра-

цией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразователь-

ной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

1. Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжествен-

ной линейки и тематических классных часов.   

Организация предметных декад/недель: декада филологии (русского языка, литера-

туры, английского языка); неделя предметов общественно-научного цикла (окружающий 

мир, история, обществознание, география); неделя физической культуры и спорта; декада 

математики. 

Неделя науки. Традиционный фестиваль проектов, в виде научно-практической кон-

ференция содействует пропаганде научных знаний, ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе, способствует развитию умений и навы-

ков проектной деятельности, обмену опытом; 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, формирующая 

ценностное отношение к чтению, как источнику знаний. 

«Лучший ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, позна-

вательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения 

и применения знаний; 

Неделя осени – традиционный фестиваль, включающий в себя конкурс чтецов сти-

хотворений об осени, осеннюю ярмарку, спортивный марафон. 

Концерты детского творчества к праздникам – День учителя, День матери, Между-

народный женский день. Позволяют детям проявить свои таланты, приобрести опыт вы-

ступления на публику, способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами, учащимися и их родителями. 

«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоя-

щее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка» 

(снежинка, символ года и пр.), акция «Новогодние узоры» (украшение классных кабинетов) 

и КДТ (проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «новогоднюю» те-

матику познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности). Игра 

направлена на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диа-

логического общения, создание условий для эмоционального отношения к познавательной 

деятельности, игровому поведению.) Это КТД способствует развитию сценических навы-
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ков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответ-

ственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучше-

ния взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся; 

Праздник прощания с начальной школой «Последний звонок» - формирует нрав-

ственное отношение к школе, уважительное отношение к труду учителя, способствует мо-

тивации учения;  

Большой семейный фестиваль. 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, цен-

ностных отношений к миру, Родине, родному краю создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции, участие во всероссий-

ских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире, социальные проекты в об-

разовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленно-

сти: 

Фестиваль дружбы народов. Формирует толерантное сознание учащихся, знакомит 

с разнообразием национально-этнических культур России, ХМАО, воспитывает уважение 

к людям разных национальностей, укрепляет единство, дружбу среди учащихся в классе, 

обществе; создает условия для реализации творческих способностей участников. 

Вахта памяти – проводится учащимися 4 классов в день вывода войск из Афгани-

стана и накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

Познавательно-игровой проект «Люби и знай свой край родной». Проходит в виде 

игр-квестов, викторин, интеллектуальных игр, КТД. В ходе подготовки дети знакомятся с 

историей округа, города, его этническим составом, природой и самобытностью. 

Интерактивно-игровой проект «Я – гражданин России». В ходе мероприятий дети 

узнают государственные, окружные городские символы, историю государства и права, ос-

новы правоведения учатся применять основы правоведения в повседневной жизни. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (классные часы в течение года по знаменатель-

ным датам Великой Отечественной войны, участие учащихся в возложении цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». 

Фестиваль военно-патриотической песни; 

Смотр строя и песни; 

3. Общешкольные мероприятия, связанные с воспитанием здорового образа жизни: 

Чемпионат школы по ОФП (общей физической подготовке) где каждый ребенок мо-

жет продемонстрировать свои спортивные достижения, данный чемпионат предполагает 

участие как детей с основной группой здоровья, так и детей со специальной физкультурной 

группой. 

Чемпионат школы по снайперу, по игре бочче, шахматам – соревнования для всех 

категорий учащихся, направленные на формирование социально значимого отношения уча-

щихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, под-

держку спортивных достижений. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может преду-

сматривает: 

1. Внешкольные тематические конкурсы, соревнования. Фестивали и пр. воспитатель-

ной направленности, 

Городские фестивали творчества для детей с ОВЗ «Мозаика души», «Ангелы 

надежды»; 

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…»; 

Участие во всероссийском движении ВФСК ГТО (всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 
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Участие в предметных олимпиадах для младших школьников; 

2. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнерами образовательной организации: 

Проведение экологических акций по сбору макулатуры, пластика, отработанных 

элементов питания; 

Проведение/участие в городской акции «День распространения информации об 

аутизме» 

Привлечение общественных организаций к участию и проведению фестивалей 

дружбы народов, большого семейного фестиваля и пр. 

Организация экскурсий, походов на регулярной основе в краеведческий музей, го-

родской драматический театр, театр юного зрителя; 

Совместное проведение занятий, выездных с городской детской библиотекой, крае-

ведческим музеем. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-

вательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление фасада флагами РФ и ХМАО-Югры, организация патриотического 

уголка с государственной символикой Российской Федерации, символикой ХМАО-Югры; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре-

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направ-

ленности (работа информационные сообщения школьного информационного центра, музы-

кальные перемены), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» – уголок государственной символики, стенд героям спецо-

перации, мемориалы на Комсомольском бульваре: памятник воинам- интернационалистам, 

монумент «Молодость моя комсомольская»; 

 работа с госпабликом школы, публикации не менее 3 в неделю   в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию, фотоотчеты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торже-

ственные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле около библиотеки стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-

дициях, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представитель-

ных органов родительского сообщества (Совета родителей, Управляющего совета образо-

вательной организации, родительских комитетов классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского со-

общества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обуче-

ния и воспитания; 

 реализация программы «Школа эффективного родителя» на занятиях и мастер-клас-

сах в рамках этой программы родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, социальных работников, обмениваться опытом; 

 организация клуба выходного дня «Мы вместе» в рамках которой предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-

суждением актуальных вопросов воспитания; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется сов-

местная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образова-

тельной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных пред-

ставителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-

сных и общешкольных мероприятий. таких как Неделя Осени, фестиваль Дружбы народов, 

Большой семейный фестиваль, спортиво-массовые мероприятия, посвященные дню Ма-

тери, Дню отца, и в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания ; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-

тельной организации предусматривает реализацию программы активности социализации 

обучающихся начальных классов «Орлята России», данная программа в максимальной сте-

пени способствует самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широкому ис-

пользованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального проектиро-

вания, интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явле-

ния.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
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формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образователь-

ной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности через: 

 реализацию программы профилактической работы, которая предусматривает имеет 

направления деятельности:  

1) предупреждение противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ: нарко-

тических, одурманивающих, токсичных веществ, курения и алкоголя несовершеннолет-

ними; 

3) профилактика суицидального поведения обучающихся 

4) мероприятия по предупреждению совершения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. 

5) работа обучающимися с девиантным поведением, несовершеннолетними и их семь-

ями, находящимися в социально-опасном положении и с их окружением, организация меж-

ведомственного взаимодействия. 

В рамках этой работы проводится мониторинг рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, суицидальное и дру-

гое); ведется коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и других); разрабатывается и реализуется 

индивидуальные профилактические программы и т.д. 

Для охраны безопасности жизнедеятельности в организации реализуется: 

 совместный план с ОГИБДД по г.Нижневартовску по профилактике детского – до-

рожного транспортного травматизма; 

 план мероприятий профилактической работы по предотвращению террористических 

актов; 

 проведение бесед, уроков окружающего мира, инструктажей технике безопасности 

и охране труда по формированию безопасного поведения в быту, на природе, улице. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может преду-

сматривает участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, реги-

ональные, школьные праздники, фестивали творчества, торжественные мероприятия и дру-

гие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образова-

тельной организации может предусматривает: 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
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профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий «ПроеКТОрия». 

Модуль «Здоровьесбережение» 

Здоровье – самая большая для человека ценность. Чтобы вырастить жизнелюбивого 

и здорового человека необходим здоровый образ жизни.  

Приоритетными задачами воспитания здорового образа жизни в нашей школе явля-

ются: 

 формирование в сознании учащихся и педагогов ценностей здорового образа жизни; 

 воспитание у педагогов и обучающихся сознательного отношения к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни;  

 формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практиче-

ских умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью;  

 пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

 изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной 

ответственности за свое поведение; 

 обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, 

формирование навыков безопасного поведения. 

Воспитательная работа включает в себя ряд направлений и форм работ, которые поз-

воляю комплексно формировать привычки ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих: 

Направление: организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся вклю-

чает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеучебной деятель-

ности (профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сохранность зрения, 

привития навыков саморегуляции, использование контрок и пр.) 

 проведение практических занятий в рамках внеурочной деятельности по отработке 

навыков безопасного поведения, действия в чрезвычайных ситуациях; 

 использование ресурсов УМК ООП окружающего мира, технологии, физкультуры, 

русского языка, математики, ИЗО, специальных курсов внеурочной деятельности для фор-

мирования у учащихся ценностного отношения к здоровью, навыков безопасного поведе-

ния, правильного питания, здорового образа жизни; 

 реализация по формированию безопасного поведения  

 соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 включенность в занятия физической культурой обучающихся всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)  
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 контроль охвата и нагрузки физической культурой учащихся в соответствии с груп-

пами здоровья.  

 организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера (активные динамические перемены, прогулки, динамические паузы);  

 организация занятий по лечебной, адаптивной физкультуре.  

 организация работы спортивных секций, кружков, спортивно-оздоровительной 

направленности. Создание для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительного спортивного Комплекса 

«ГТО»; 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс. 

Направление: работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей, и т. п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п; 

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам. 

 

3.4.4. Организационный раздел 

 
Кадровое обеспечение 

 

Руководство воспитательным процессом школы осуществляет заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. Основными работниками, реализующими программу вос-

питания, являются: педагог-организатор, классные руководители, воспитатели, тьюторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, педагог-

библиотекарь. Психолого-педагогическое сопровождение организуется в соответствии с за-

ключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной ор-

ганизации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осу-

ществляется на основании следующих локальных актов: 

Учебный план, штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализую-

щий воспитательную деятельность; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

Рабочие программы педагогических работников; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности; 

В школе имеется методическое объединение педагогов воспитательного цикла, не 
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менее одного Педагогического совета в год посвящено стратегическим и насущным вопро-

сам воспитательной деятельности. 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарен-

ных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти усло-

вия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

 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, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных 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 с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной 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. 

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 
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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: в зависимости от вида деятельности и резуль-

тата учащийся может получить грамоту, диплом победителя, благодарность, сертификат 

участника и т.д., таким образом наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворитель-

ная поддержка. 

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. 

Благотворительная поддержка обучающихся, заключаться в материальной под-

держке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, про-

ведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучаю-

щихся, семей, педагогических работников. Благотворителями выступает РОО «Многодет-

ная семья и семья с ребенком-инвалидом». Школа открыта благотворителям. 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экс-

пертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада обра-

зовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду 
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с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Данный анализ проводится класс-

ными руководителями вместе с педагогом-психологом, социальным педагогом (при нали-

чии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогиче-

ское наблюдение. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ про-

водится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-организатором, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением Совета родителей (законных представителей) обучающихся. Способами по-

лучения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко-

водителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связан-

ных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с педагогом-организатором) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при от-

боре учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» при-

зван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим 

Федеральный законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  направлен на осуществление региональной образовательной политики, способству-

ющей формированию и сохранению единого образовательного пространства и направлен-

ной на реализацию национально-регионального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» яв-

ляется нормативным документом, в нем: 

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учеб-

ных предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 – 4-х классов;  

 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями об-

разования; 

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на 2023-2024 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стан-

дартов третьего поколения, минимума содержания образовательных программ, их адапта-

ции к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освое-

ния профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития уча-

щихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и по-

лучении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, к творческому труду 

в различных сферах научной и практической деятельности, выявление способных и одарен-

ных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоро-

вьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиаль-

ном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образователь-

ной деятельности по образовательной программе начального общего образования с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необ-

ходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обу-

чения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс в 1 (1 доп.) – 4 классах организован в условиях пятиднев-
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ной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регла-

ментирован Календарным учебным графиком на 2023/2024 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2023. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Про-

должительность учебного года в 1  и 1 дополнительном классе составляет 33 недели, во 2 – 

4 классах – 34 недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе каникулы в феврале 9 дней).  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Об-

разовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действую-

щим санитарным правилам и нормативам. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 и 1 дополнительном классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – 

май); 

в 2–4 классах – 40 минут (по решению образовательной организации).  

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности 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. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов яв-

ляется выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемо-

сти, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок про-

ведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О системе оценивания, 

формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в КУ 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, кото-

рые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х классах - до 2 часов (120 минут). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные пери-

оды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнитель-

ных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитыва-

ются рекомендации ТПМПК/ЦПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального об-

щего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная 

школа» в 2023-2024 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-мето-

дическими комплектами в соответствии с уровнем образования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной про-

грамме в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования обуча-

ющихся с ТНР: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся, использовано на увеличение учебных часов физической культуры, с целью удовле-

творения потребностей обучающихся в физическом развитии и совершенствовании. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального общего обра-

зования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 
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Таблица 11. 

Учебный план начального общего образования 

Обучающихся с ТНР (вариант 5.2) – первое отделение 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I доп. I  II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 7 - - - - 7 

Литературное чтение - 4 4 4 4 16 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(адаптивная физиче-

ская культура) 

2 2 2 2 2 10 

Итого: Обязательная часть 18 19 19 19 19 94 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык (обучение грамоте) 2 1 1 1 1 6 

Физическая культура 

(адаптивная физическая культура) 
1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык (английский) 0 0 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные коррекционные курсы: 7 5 5 5 5 27 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 - - - - 2 

Индивидуальные и подгрупповые логопеди-

ческие занятия 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельно-

сти 
3 5 5 5 5 23 

Всего 31 31 33 33 33 161 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Обучение грамоте", 

"Русский язык", "Литературное чтение" может быть увеличено за счет часов из части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений с учетом психофизи-

ческих и речевых особенностей обучающихся с ТНР. 
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Также данные часы могут быть использованы для изучения курса "Иностранный 

язык" обучающимися первого отделения, или курса "Родной язык" обучающимися первого 

и второго отделений при наличии соответствующих заявлений родителей (законных пред-

ставителей). 

При реализации данной ФАОП должны быть созданы специальные условия, обеспе-

чивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образователь-

ных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 01.09.2023 

Окончание учебного года – 24.05.2024 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года 2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Таблица 12. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023  8 41 

II четверть 07.11.2023  29.12.2023  8 39 

III четверть 08.01.2024  22.03.2024  10 48 

IV четверть 01.04.2024  24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 33 164 

Таблица 13. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023  8 41 

II четверть 07.11.2023  29.12.2023  8 39 

III четверть 08.01.2024  22.03.2024  11 53 

IV четверть 01.04.2024  24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 169 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней: 

Таблица 14. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2023 г.  07.01.2024 г. 9  

Промежуточные каникулы 10.02.2024 г. 18.02.2024 г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 
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Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 

– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном году 143 

 

Таблица 15. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2023 г.  07.01.2024 г. 9  

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 

– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном году 134 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятель-

ности по предметам учебного плана в сроки: 

Таблица 16. 

Учебные периоды Начало Окончание 

Входные контрольные работы 19.09.2023 27.09.2023 

Промежуточные контрольные работы за 1 четверть 17.10.2023 25.10.2023 

Промежуточные контрольные работы за 2 четверть 19.12.2023 27.12.2023 

Промежуточные контрольные работы за 3 четверть 12.03.2024 20.03.2024 

Промежуточные/ итоговые контрольные работы за год 14.05.2024 22.05.2024 

 

Таблица 17. 
Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея-

тельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных кур-

сов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 
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 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. При этом классные руководители отслеживают общий объем внеурочной де-

ятельности, который не должен превышать 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Учащийся, его родители (законные представители). 

Таблица 18. 

План внеурочной деятельности 

Направления вне-

урочной  

деятельности 

Решаемые задачи  Наименование курсов 

внеурочной деятельно-

сти, форм реализации 

Объем  

Гражданско-патрио-

тическое, духовно-

нравственное 

 

развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной исто-

рии, богатой природе и вели-

кой культуре;  формирование 

внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и от-

ветственного поведения в об-

ществе 

«Разговоры о важ-

ном»  

1 час 

в неделю 

«Народы России: до-

рога дружбы» 

1 час 

в неделю 

Спортивно-оздоро-

вительное 

направлена на физическое 

развитие обучающегося, 

углубление знаний об органи-

зации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа 

жизни 

«БОС-здоровье»  1 час 

в неделю 

Прогулки в рамках 

ГПД 

 

Ежедневно 

Спортивная секция по 

общей физической 

подготовке  

2 раза в не-

делю 
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 Проведение бесед, 

инструктажей в рам-

ках модуля «Профи-

лактика и безопас-

ность», практические 

занятия по отработке 

навыков эвакуации. 

Не менее 1 

раза в месяц 

Проведение школь-

ных спортивно-мас-

совых мероприятий: 

чемпионат по ОФП 

(сдача норм ГТО), 

чемпионат школы по 

снайперу, игре бочча 

и др. 

 

1 раз в месяц 

Проектно-исследо-

вательская деятель-

ность 

организуется как углубленное 

изучение учебных предметов 

в процессе совместной дея-

тельности по выполнению 

проектов 

 «Шахматы в школе» 1 раз в не-

делю 

Работа школьного му-

зея 

Не менее 

двух проек-

тов в год 

Чемпионат школы по 

шахматам 

1 раз в год 

Неделя науки  Один раз в 

год 

Предвари-

тельная пре-

зентация 

проектов по 

классам 

Коммуникативная 

деятельность 

совершенствование коммуни-

кативной культуры обучаю-

щихся, социализации, умения 

выступать публично, строить 

аргументированную речь, за-

нимать активную жизненную 

позицию 

«Читательская гра-

мотность» 

1 раз в не-

делю 

«Орлята России» 2 раза в чет-

верть 

Художественно-эс-

тетическая творче-

ская деятельность. 

организуется как система раз-

нообразных творческих ма-

стерских по развитию художе-

ственного творчества, способ-

ности к импровизации, драма-

тизации, выразительному чте-

нию, а также становлению 

умений участвовать в театра-

лизованной деятельности. 

«Моя художественная 

практика». 

1 раз в не-

делю 

«Ритмика» 1 раз в не-

делю 

Реализация программ 

дополнительного об-

разования по хорео-

графии – «Танцеваль-

ная шкатулка»; 

Театральной деятель-

ности «Театр и Ко»;  
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Вокально-хоровой де-

ятельности 

Школьные и классные 

мероприятия детского 

творчества – фести-

вали дружбы народов, 

военно-патриотиче-

ской песни, концерты 

к прадникам – День 

матери, день учителя, 

8 марта и др. 

 

Информационная 

культура 

формирует представления 

обучающихся о разнообраз-

ных современных информа-

ционных средствах и навыки 

выполнения разных видов ра-

бот на компьютере 

Программа ДО «Робо-

техника»; 

Программа ДО «Ос-

новы логики и алго-

ритмики» 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 Предметные недели 

по русскому языку, 

математике, есте-

ственным наукам, 

конкурс «Лучший 

ученик 

Каждая чет-

верть 

"Учение с увлече-

нием!" 

включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосред-

ственно помогает обучающе-

муся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении раз-

ных предметов 

«Функциональная 

грамотность»   

 

1 раз в не-

делю 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельности. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

В целях не превышения нагрузки на обучающего занятия в объединениях дополни-

тельного образования также суммируются при мониторинге объема внеурочной деятельно-

сти. Таким образом, в условиях школы полного дня школа обеспечивает внеурочную заня-

тость учащихся в полном объеме.  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в соответ-

ствии с федеральным календарным планом воспитательной работы   реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» наряду с федеральным ка-

лендарным планом воспитательной работы проводит мероприятия, посвященные Между-

народному дню распространения аутизма (2 апреля), 15 мая – международный день семьи, 

согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспи-

тания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, 
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а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся 

с ОВЗ. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

Классные руководители, учителя предметники, специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения опираются на календарный план воспитательной работе при состав-

лении рабочих программ по изучаемым в образовательной организации учебным предме-

там, курсам внеурочной и коррекционно-развивающей деятельностям. 

 

Таблица 19. 

Календарный план воспитательной работы  

на 2023 – 2024 учебный год 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1 Международный день распростра-

нения грамотности – беседы о значе-

нии образования  

1-4 08.09.2023 Учителя в рамках 

уроков литератур-

ного чтения. 

2 Международный день памяти жертв 

фашизма (10 сентября) 

 

3-4 08.09.2023 Учителя в рамках 

уроков окружаю-

щего мира, русского 

языка 

3 День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Учителя ввести в 

рамках окружаю-

щего мира, русского 

языка, литератур-

ного чтения  

4 Проведение предметных декад по 

русскому языку и математике 

1-4 по плану Методист 

5 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2024 Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

  Внеурочная деятельность 

1 Международный день пожилых 

людей – изготовление поздравлений 

(рисунки, открытки и т.д.) 

1-4 29.09.2023 Воспитатели ГПД 

2 День защиты животных –  

1-2 классы – беседа «Мой домаш-

ний питомец»; 

3-4 классы – беседа-проект о Крас-

ной книге, заповедниках животных 

1-4 04.10.2023 Воспитатели ГПД 

3 Реализация проекта «Орлята Рос-

сии»  

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 
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4 День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

1-4 18.03.2024  Педагог ДО 

Воспитатели ГПД 

 Классное руководство 

1 «Разговоры о важном»  1-4 1 раз в не-

делю 

Классные руководи-

тели 

2 

 

День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Классные руководи-

тели 

3 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста: 

1-2 классы – «Хлеб всему голова»; 

3-4 классы – «Ужасы фашизма» - бе-

седы 

1-4 26.01.2024 Классные руководи-

тели 

4 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве 

1-4 02.02.2024 Классные руководи-

тели 

5 Международный день родного языка 

- беседа 

1-4  21.02.2024 Классные руководи-

тели 

 Основные школьные дела 

1 День Знаний – торжественная ли-

нейка  

1-10 01.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 КТД «Неделя осени» 1-4 11-15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели, педагоги вос-

питательного цикла 

3 День учителя – концерт детского 

творчества 

1-4 05.10.2023 Педагог-организа-

тор, педагоги ДО 

4 День народного единства – фести-

валь дружбы народов 

1-4 25-

27.10.2023 

Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 

5 День матери – концерт детского 

творчества 

1-4 24.11.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 
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6 День Конституции Российской Феде-

рации – интерактивный квест «Я и 

мои права» 

3,4 12.12.2023 Социальный педагог 

7 КТД «Новогодний калейдоскоп»  1-4 25-

29.12.2023 

Педагог-организа-

тор, педагоги ПВЦ 

8 Фестиваль военно-патриотиче-

ской песни 

1-2 21.02.2023 Педагог ДО, педа-

гог-организатор 

9 Смотр строя и песни 3-4 22.02.2024 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

10 Международный женский день – 

концерт детского творчества 

1-4 07.03.2024 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

11 Всемирный день театра (27 марта) 

– театральная постановка школьного 

театра 

1-4 03.04.2024 Педагоги ДО 

12 Международный день семьи – 

Большой семейный фестиваль 

1-4 15.05.2024 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагоги воспита-

тельного цикла 

13 Прощание со школой – выпускной 

начальной школы 

4 22.05.2024 Классные руководи-

тели 

 Внешкольные мероприятия 

1 Международный день инвалидов 

– посещение театра юного зрителя; 

1-4 декабрь 

2023 

Классные руководи-

тели 

2 Участие в игровых конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Пегас» и др.  

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

3 Участие в фестивале «Мозаика 

души» 

1-4 Апрель 

2024 

Классные руководи-

тели 

4 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества – посещение памят-

ника воинам-интернационалистам 

3-4  15.02.2024 Классные руководи-

тели 

6 Всемирный день распространения 

информации об аутизме – организа-

ция акции на комсомольском буль-

варе 

3-4 02.04.204 Воспитатели ГПД 

 Организация предметно-пространственной среды 

1 Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 
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2 Организация динамических пауз, 

прогулок 

1-4 ежедневно Классные руководи-

тели, 

воспитатели 

3 Международный день библиотек – 

организация выставки в школьной 

библиотеке акция буккроссинга  

«Книга — великая вещь, пока человек 

умеет ею пользоваться» 

1-4 23-

26.10.2023 

Педагог-библиоте-

карь 

4 

5 

День Матери – выставка рисунков 

«Рисуем для любимых мам!» 

 

1-2 20-

23.11.2023 

Педагог-библиоте-

карь; 

Классные руководи-

тели 

6 День неизвестного солдата – радио-

передача ШИЦ 

1-4 04.12.2023 Педагог-организа-

тор 

7 День добровольца (волонтера) в Рос-

сии - радиопередача 

1-4 05.12.2023 Социальный педагог 

8 День Героев Отечества - радиопере-

дача 

1-4 08.12.2023 Педагог-организа-

тор 

9 Мастерская Деда Мороза – акция по 

украшению кабинетов к Новому году 

1-4 15-28 де-

кабря 

Классные руководи-

тели 

10 День космонавтики – выставка ри-

сунков, флешмоб 

1-4 Апрель 

2024 

Педагог-организа-

тор; 

Педагог-библиоте-

карь; 

Педагоги ДО 

11 День детских общественных органи-

заций России  

1-4  19.05.2024 Педагог-организа-

тор; 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Заседание Совета родителей   1 раз в 

четверть 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Заседание Управляющего совета 

школы 

 Август, 

2023 

10.01.2024 

Апрель 

2024 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Родительское собрание «Первые дни 

ребенка в школе» 

1 14.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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4 Родительские собрания  1-4 Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

5 Реализация программы «Школа эф-

фективного родителя» 

1-4 по плану Руководитель МО 

специалистов сопро-

вождения 

6 Участие родителей в общешкольных 

делах: Неделя осени, фестивали 

творчества Дружбы народов; Боль-

шой семейный фестиваль 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

  Самоуправление 

 Организация занятий по программе 

«Орлята России» 

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 

 Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом – беседы, инструктажи, 

учебная тренировка по эвакуации 

1-4 03.09.2023 Классные руководи-

тели 

2 Недели безопасности дорожного 

движения 

1-4 1-10 сен-

тября; 

7-11 но-

ября; 

8-12 ян-

варя 2024 

Социальный педагог 

3 Работа по плану профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

  Социальное партнерство 

1 Привлечение региональных обще-

ственных организаций к проведению 

общешкольных мероприятий – «Фе-

стиваль дружбы народов», «Боль-

шой семейный фестиваль» 

 Октябрь 

2023; 

Май 2024 

 

2 Сотрудничество с МАУДО ЦДТ для 

реализации программ дополнитель-

ного образования 

 В течение 

года 

 

 Профориентация 

1 Встречи с интересными людьми 4 1 раз в 

четверть 

 

2 Знакомство с профессиями на ре-

сурсе «ПроеКТОрия» 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и дости-

жения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Образование обучающихся с ТНР призвано обеспечить им равные возможности до-

ступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными нормы вза-

имодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать со-

зданию условий включения их в образовательную среду.  

Неоднородность состава группы детей с ТПР, диапазон возможностей освоения 

этими детьми образовательных программ и вариативность условий их образования требует 

от образовательной организации необходимость изменить образовательную ситуацию, со-

здать новые формы и способы организации образовательной деятельности с учетом инди-

видуальных различий обучающихся с ТНР.  

3 КТД «Город мастеров» 1-4 по плану Педагог-организа-

тор 

Классные руководи-

тели 

 Здоровье сбережение    

1 Утренняя гимнастика  1-4 ежедневно Учителя  

2 

 

Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

3 Осенние старты в рамках недели 

Осени 

3-4 сентябрь Педагог ДО 

4 День отца – спортивные соревнова-

ния «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

1-2 Третья не-

деля ок-

тября 

Педагоги ДО 

5 Чемпионат школы по снайперу 1-4 декабрь Педагог ДО 

6 Чемпионат школы по игре бочча 1-4 январь Педагог ДО 

7 Сдача норм ГТО 1-4 В течении 

года 

Педагог ДО 

8 Неделя физической культуры и 

спорта 

1-4 февраль Педагог ДО 

9 Семейные старты 1-4 Март 2024 Педагог ДО 

10 Мы за ЗОЖ – интеллектуальные вик-

торины 

1-4 07.04.2024 Социальный педагог 
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В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» реализуется не-

сколько форм получения образования обучающимися с ТНР. Выбор варианта включения в 

образовательный процесс зависит от степени возможностей и потребностей получения об-

разования (цензовый, нецензовый уровни). 

Постоянная полная интеграция.  
Форма организации образовательного процесса, при которой дети с ТНР обучаются 

по соответствующим нарушению общеобразовательным программам (5.1) в одном классе 

с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной 

школы - инклюзивный класс. 

Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется про-

граммами для общеобразовательных классов, утвержденными Министерством просвеще-

ния РФ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разра-

батываемыми и утверждаемыми образовательными учреждениями самостоятельно, а также 

индивидуальным учебным планом для ребенка с особыми образовательными потребно-

стями и адаптированной образовательной программой 
 

Кадровые условия 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образо-

вания педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Из 

них 43 учителя, 4 учителя-дефектолога, 5 учителей логопедов, 6 педагогов-психологов, 13 

тьюторов, 1 социальный педагог. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП: 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выяв-

ление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики; 

работает социальный педагог). 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного обра-

зования является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания си-

стемы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не-

прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализа-

ции индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогиче-

ское сопровождение является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-раз-

вивающей работы, а комплексной системой, особой культурой поддержки и помощи ре-

бенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами осо-

бенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложив-
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шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси-

холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с ЗПР в 

инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных маршру-

тов и/или индивидуальных образовательных траекторий. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 

Таблица 20. 

Направления деятельности 

Председатель 

ПМПк 
 обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной 

практики 

 профессиональные границы компетентности специалистов и пе-

дагогов 

 планирование необходимых мероприятий по реализации целей 

инклюзивного процесса 

Педагог-пси-

холог 
 информирование педагогов о результатах психологической диа-

гностики 

 составление совместного плана работы, определение задач и раз-

граничение обязанностей 

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед  обсуждение результатов логопедической диагностики 

 методические рекомендации о методах и приемах для учителя 

 проведение уроков в диаде «учитель-логопед» 

Дефектолог   планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог» 

 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, ко-

торые можно применять на уроке, обсуждение результатов 

Методист  информирование о системе повышения квалификации по вопро-

сам инклюзивного образования 

 построения плана повышения квалификации 

 включение в профессиональное сообщество педагогов, реализу-

ющих инклюзивную практику 

Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении субъектов 

инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности 

 выработка программы совместной работы в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целена-

правленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной органи-

зации. 

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с ТНР, к их разви-

тию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими наруше-

ниями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изуче-

ния обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
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достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ре-

бенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных про-

грамм, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-

ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и об-

щеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный 

опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и общеобра-

зовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической ра-

боты с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство-

вать со взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали-

стов.  

Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в ра-

боте с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образо-

вательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся. 

 

Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП 

 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» созданы необхо-

димые материально-технические условия для реализации основной образовательной про-

граммы НОО, адаптированных образовательных программ НОО и ООО для детей с ОВЗ, в 

том числе оснащенность образовательного процесса, выполнение требований СанПиН к по-

мещениям, оборудованию. 

Здание школы расположено на внутриквартальной территории 5 микрорайона. Об-

разовательная организация имеет самостоятельный земельный участок, который огражден 

по всему периметру забором. Вдоль ограждения – зеленые насаждения.  

На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения: игровая 

площадка, спортивная площадка с тренажерами, спортивное ядро. Спортивно-игровые пло-

щадки имеют специальное резиновое травмобезопасное покрытие, гимнастические сна-

ряды, современные малые архитектурные формы.  

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся детей в 

организации не превышает оптимальную вместимость. 

Образовательная организация имеет современную инфраструктуру позволяющая 

проводить полный цикл образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических 

процедур, имеет развитую материально-техническую базу, обеспечивающую качественную 

организацию образовательного и воспитательного процесса.  
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Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях клас-

сно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и са-

нитарно-гигиеническими правилами. 
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 Таблица 21.  

Инфраструктура 

№п/п Наименование кабинета Количество 

1.  Кабинет начального обучения 16 

2.  Кабинет для индивидуальных занятий 3 

3.  Кабинет дополнительного образования 1 

4.  Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

5.  Кабинет логопеда 4 

6.  Кабинет дефектолога 3 

7.  Кабинет психолога 3 

8.  Актовый зал 1 

9.  Библиотека  1 

10.  Помещения для занятий спортом 4 

11.  Сенсорная комната 1 

Состояние учебных кабинетов хорошее, соответствует требованиям СанПиН. Еже-

годно в летний период времени проводится косметический ремонт этих помещений.  

Кабинеты оснащены мебелью, учебным оборудованием, позволяющим осуществлять 

образовательный процесс, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. Все кабинеты начального 

обучения обеспечены необходимым компьютерным и интерактивным оборудованием. В 

соответствии с современными требованиями к организации и созданию коррекционно-раз-

вивающей среды оснастили кабинет для индивидуальных занятий современной мебелью 

(шкафами, столами и стульями). 

В образовательной организации имеются библиотека, четыре помещения для занятий 

спортом. Большой спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, канатом, гимнастическими снарядами. Малый спортивный зал оборудован тре-

нажерами, мелким спортивным инвентарем. Два спортивных зала для индивидуальных за-

нятий (залы по адаптивной физкультуре и ЛФК) оборудованы специальными тренажерами 

и оборудованием для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для занятий в зимнее время имеется лыжная база.  

В образовательной организации созданы условия для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, задержкой пси-

хического развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в специальных кабинетах: каби-

нет «БОС – Здоровье»; залы по адаптивной физкультуре и ЛФК; сенсорная комната, 3 ка-

бинета индивидуальной работы с педагогом-психологом, 3 логопедических, 3 дефектоло-

гических кабинета, кабинет социально-бытовой ориентировки, а также имеется 3 кабинета 

индивидуальной работы с детьми ОВЗ.  

В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 60 посадочных 

мест, оборудованный звуковым и световым оборудованием, мультимедийным проектором.  

Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. Всего 

в организации используется 90 персональных компьютеров, из них 66 в учебных целях, из 

которых 17 компьютеров для использования обучающимися в свободное от занятий время. 

В образовательной организации сформирована единая информационная среда: ста-

бильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, организован доступ участ-

ников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внекласс-

ных мероприятий. 

В образовательной организации созданы условия для оказание первичной медико-

санитарной помощи, профилактических и лечебных мероприятий. Для этого в школе рабо-

тают 7 медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием: 
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кабинет амбулаторного приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, физиотерапев-

тический кабинет, соляная камера, массажный кабинет, изолятор. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы безопасности школы, 

создание комфортных условий образовательного процесса в 2021 году на въезде на терри-

торию образовательной организации произвели монтаж откатных ворот, провели ремонт 

вентиляционной системы, заменили линолеум в коридорах 3 и 2 этажей. 

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства и потребностями образователь-

ной организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с адаптированными образовательными про-

граммами.  

 
Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного про-

странства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение 

учебного плана.  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников». 

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%.  

 

Структура образовательной среды: сетевое взаимодействие. 

 

Создание системы взаимодействия ОО с социальными партнерами других ведомств 

обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, своеоб-

разия и духовных сил, нивелирование негативных последствий влияния часто, отрицатель-

ной социальной среды.  

В рамках организации межведомственного взаимодействия ОО учитывает многооб-

разие функциональных связей и их взаимную целесообразность.  

Учреждения здравоохранения - организация   здоровьесберегающего образователь-

ного пространства. Взаимодействие ОО в системе здравоохранения предполагает организа-

цию медицинского сопровождения образовательного процесса при взаимодействии с дет-

ской поликлиникой; оценку   здоровья   обучающихся. 

Учреждения спорта - привитие здорового образа жизни. 

Правоохранительные органы и учреждения правозащиты - правовые знания в обла-

сти защиты детей и семей, попавших в трудные социальные условия. Управление внутрен-

них дел взаимодействует с ОО через отдел профилактики правонарушений.  

Учреждения культуры - организация мероприятий общекультурного направления. 

Государственная     инспекция безопасности дорожного движения - содействует 

обучению детей правилам дорожного движения через организацию встреч и бесед с обуча-

ющимися, организацию тематических конкурсов и соревнований.                      

Управление социальной защиты населения - содействует организации социальной 

помощи детям через работу служб социальной защиты органов местного самоуправления, 

через организацию социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, орга-

низацию профильной работы с малоимущими семьями.   
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По каждому направлению предполагается деятельность с различными структурами 

и в различных формах: кружки, консультации, встречи, конкурсы, соревнования, смотры, 

конференции, акции и т.д. 

 

 

 

 


