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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР (вариант 1) и 

обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий 
получения образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в 

том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) МБОУ «Лицей 

«Сигма» – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, разработанная в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Адаптация программы включила введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований 

к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Зачисление на обучение по АООП НОО осуществляется только с 
согласия (по заявлению) родителей (законных представителей) обучающегося и 

на основании рекомендаций ПМПК. 

Обучающиеся с ОВЗ, завершившие обучение по АООП НОО, при 

переходе на уровень основного общего образования могут продолжить 
обучение как по основной образовательной программе основного общего 

образования (ООП ООО), так и по адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования (АООП ООО) 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в строгом соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.07.2023 №371-ФЗ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 

18.07.2022 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования" (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69676); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ); 

-Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, 
касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г. № 

72264); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 

―Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 №115; 

-Федеральный перечень 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 учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 

№858; 

-Приказ Минпросвещения России от 21.07.2023 № 556 «О внесении 
изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 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"; 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 

29.08.2022 № 69822); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 107». 

При составлении учебного плана использовались: 
-Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Письмо от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №03-68 «О 

направлении информации о введении федеральных основных 
общеобразовательных программ»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 13.01.2023 №03-49 «О 

направлении методических рекомендаций по системе оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 №03-327 «О 

направлении информации по введению федеральных основных 
общеобразовательных программ»; 

-Учебно-методический комплекс программы развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России» 
(https://орлятароссии.рдш.рф/); 

-Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

(https://razgovor.edsoo.ru/); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 № 08- 
96 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" ); 
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2015г. №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»; 

-Письмо Минздрава России от 30.06.2023 № 15-2/2460 «По вопросу 
порядка допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической 

культуры»; 

-Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования» №03-28-3907/17-0-0 от 11.07.2017 г.; 

-Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении 
Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе с "Методическими рекомендациями 

руководителям общеобразовательных организаций по сопровождению 
образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"); 

-Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 №Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

-Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования» №03-28-3907/17-0-0 от 11.07.2017 г.; 

АООП НОО для обучающихся с ТНР состоит из следующих разделов: 
целевой, содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает 

основные цели начального общего образования, т.е 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 начальногообщего образования. 
2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся и включает следующие программы, 
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ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования УУД. 

- программа воспитания 

- программу коррекционной работы; 

3. 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. 

- система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы длядетей с тяжелыми нарушениями речи 
- контроль за состоянием системы условий и деятельностью педагогов 

при реализации АООПНОО 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР 

положены следующие 

принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников) (Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

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

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
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- принцип целостности содержания образования. Содержание 
образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 
(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- эпидемиологические 
требования). 

В  основу  разработки  АООП  НОО  для  обучающихся  с 

ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный 

подходы. 
1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей 

этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с 
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дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ требованиями к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы; 
-результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 
практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, - возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
-приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 
организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно- ориентированные, проблемно-поискового 
характера. 
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3. Системный подход основывается на теоретических положениях о 
языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 
определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 
деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП 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 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. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - 

формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для 

обучающихся с ТНР представлены в разделе I. Общие положения. 

1.1.3. Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 
находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО 

составляет 4 года. 
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Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- 
фонематическим или фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 

работа учителя- логопеда с педагогическим работником начальных классов, 

другими педагогическими работниками с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим 
недоразвитием наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 

замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 
восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 
Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 
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отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 
звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность 
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

не закончившегося процесса фонемообразования. 
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных 

процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается 

на качестве овладения программой по русскому языку. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для 

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 
застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения  которых  обусловлен  недостаточной  сформированностью 
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базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе 
общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах 

отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц 

речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но 

в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

1.1.5. 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 
и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 
методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 
-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или 

подгрупповой логопедической работы; 
-создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 
изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического 
сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 
состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

либо сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 
технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 
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-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 
-возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 
путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегиии тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО (вариант5.1). 
1.2.1. Личностные, метапредметныеи предметные результаты 

освоенияобучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения коррекционной работы. 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися АООП  НОО  для 
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

1.2.2.1. Требования к результатам коррекционной работы по 

преодолению нарушенийустной речи, преодолению и профилактике нарушений 

чтения и письма: 
-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

и неправильноепроизнесение звука; 

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру словкак изолированных, так и в условиях контекста; 
-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использованиеинтонационных средств выразительной четкой речи; 

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики 
голоса; 

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); 
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-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; 

-практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 
-умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
-сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

-сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 
владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческогообщения. 

2.2.3. Требования к результатам овладения социальной компетенцией 
должны отражать: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 
оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 
проблемы; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать 
свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для 
участия в подготовке и проведении праздника; 
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-овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 
взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации 

в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 
устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала 

средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

-дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 
поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире  
на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной  

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 
прогресс в развитии познавательной функции речи; 

-дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 
педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми 

в транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатовосвоения АООП НОО 

 

1.3.1. Система оценки достижений трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 
ТНР (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в 

иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоенияАОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся зрительных опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ТНР (более крупный 13 шрифт, четкое отграничение одного задания от  

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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3. в дополнениек письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведенииребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций,приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Специфика оценки предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся с ОВЗ (ТНР) решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования,необходимых для продолжения образования. 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение исходного Наблюдение, Оценочным ключомдля Индивидуальные 

уровня развития личности письменные фиксации коррекционно- 

обучающегося в следующих и достижений обуча- развивающие занятия, 

компетенциях: графические ющегося является индиви-дуальная помощь 

-в личностной компе- работы,устная трехуровневая шкала: учителя на уроках, 

тентности (развитие лич- беседа, Ниже базового уровень дифференцирован- 

ностных навыков, осво- тестирова-  ные задания, помощь и 

Промежуточный контроль    
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Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных 

программ, соотнесение 

достигнутых результатов с 

планируемыми, 

определение дальнейших 

коррекционно-развива- 

ющих мероприятий. 

Диагности- 

ческие, 

практические, 

самостоятель- 

ные, творчес- 

кие работы, 

дидактические 

карточки,сред 

ства ИКТ, 

тесты, 

проекты. 

1)общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи; 

2)индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы с 

классом. 

Коррекционно- 
развивающие занятия, 

индивидуальные занятия с 

учителем по 

ликвидации 

«пробелов» за счет 

консультационных часов; 

дифференцированные разно 

уровневые 

задания,памятки, образцы 

записей, таблицы и 

схемы, счетный материал, 

опорные схемы, обучение 

приемам мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, исполь- 

зование интерактивных 

технологий (компь- 

ютерные образовательные 

игры,задания, 

тесты,учебные 

презентации);психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей 

Итоговый контроль 

Системное обобщение Устный и 1) общепринятая Организация 

итогов учебной 
деятельности по разделу, 

теме 

письменныйо 

прос, тести- 

рование, 

контрольные и 

диагнос- 

тические ра- 

боты,проек- 

ты. 

пятибалльная шкала 
для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи; 

2)для учащихся 1 

классов оценочным 

ключом для фиксации 

достижений обуча- 

ющегося является 

трехуровневая шкала: 

Ниже базового 

уровень 

– обучающийся не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности. 

Базовый уровень – 

обучающийся 

демонстрирует умения в 

отдельных видах 

деятельности. 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, творческие 

работы, предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей, коррекция 

тематического 

планирования курсов 

коррекционно- 

развивающей области 
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   Выше базовогоуровень – 

демонстрирует уменияв 

большинстве видов 

деятельности. 

 

Комплексная диагностика  

Диагностирование качества Психологиче Результаты Медико-психолого-  
обучения, личностных ское и лого- оцениваются: педагогический 

достиженийучащихся. педическое -по бальной системе консилиум с выработкой 
 тестирова- теста; рекомендаций по 
 ние, тесты -по уровням: высокий, уточнению и коррекции 
 обученности повышенный,базовый, индивидуального 
 по пред- ниже базового; образовательного маршрута 
 метам, -по критериям оценки обучающегося сОВЗ (ТНР), 
 учебные проектов. коррекционно- 
 проекты.  развивающиезанятия, 
   занятия с 
   психологом/логопедом; 
   психолого- 
   педагогическое 

   консультированиеродителей 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос - формы определены -анализ -участие в 

- письменная самостоятельная 

работа 

учебным планом динамики 

текущей 

выставках, 

конкурсах, 

- диктанты  успеваемости соревнованиях 

-контрольное списывание   - активность 

в 

- тестовые задания   проектах и 

-графическая работа   программах 

- изложение   внеурочной 

- доклад   деятельности 

- творческая работа    

- контрольная работа    

- проверочная работа    

- домашняя работа  -анализ психолого- 

-посещение уроков  педагогических исследований 

 

Учет специфических ошибок: специфические (дисграфические и 

дислексические) ошибкиучитываются следующим образом: 3 однотипных 
ошибки приравниваются к одной. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПИСЬМА 

(По И.Н. Садовниковой) 

Ошибки звукового анализа. 
Пропуски: снки – санки, кичат – кричат, девча – девочка, бт – брат. 

Чаще всего данные ошибки встречаются при следующих позиционных 

условиях: 
-встреча двух одноименных букв на стыке слов:стал лакать, прилетают 

только зимой;соседство слов, включающих одинаковые буквы, обычно 

гласные, реже согласные. 

Настала, ходили, хрустит 

Перестановки. 
-Чумал- чулан, зверошился – взъерошился 

-Он – но: от дома – то дома, зима – зиам, двор – довр. 

Вставки гласных букв при стечении. 

- Ноябарь, декаборь, дуружно 
Ошибки фонематического восприятия. 

1. Смешения: 

- Звонкие, глухие - кослик, вазилек, портвель 

- Лабиализованные гласные (о – у) - звенит рочей; е – ю – клѐква, лѐбит, 
перелютные птицы 

- Заднеязычные – черемука, горговой, за голмом 
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- Сонорные хородный, лабота 
- Свистящие и шипящие – шиски, жажгли, нещѐт 

-Аффрикаты ч-щ – стущал, рочач-ц – сквореч, чапля 

ч-ть – черчит, утительц-т – пцицы 
ц-с – куриса 

2. Смешение букв по кинетическому сходству. 

- о-а – бонт, куполся, сенокас 

- б-д – людит, убача 

- и-у – прурода, кукишка 

- т-п – стасли, шатка 

- х-ж – ех 

- л –я – апреяь 

- г-р – гечка, ролодный, ветег 

Персеверации (застревание) 

- в пределах слова – «магазим»; 

- в пределах словосочетания - «у деда Модоза»; 

- в пределах предложения – «Девочка кормила петуха и курм». 
Антиципации (упреждение, предвосхищение) – 

- в пределах слова – «на девевьях, дод крышей» 

- в пределах словосочетания, предложения - «с родмыми местами», «У 

насдома есть… - У насть дома есть…» 

Возможны антиципации и персеверации слога «стутупали», 

«спуспуклись», «мелго мелкой рыбы»Ошибки на уровне слова 

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в следующих 
случаях: 

- когда приставка, а в бесприставочных словах начальная буква или 

слог напоминают предлог, союз, местоимение («и дут», «на чалось», «я сный»,  

«с мотри», «с вой» и др.). По-видимому, здесь имеет место генерализация 

правила о раздельном написаниислужебных частей речи; 

- при стечении согласных из – за их меньшей артикуляторной слитности 
происходит разрыв слова («б рат», «поп росил», «д ля», «пчелы» и др.). 

Слитное написание частей слов и слов «ветки елии сосны», «кдому, надерево», 

«быличудные дни», «кругомтихо», «всядетвора», «идетработа», «светитлуна». 

Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных 
слов и разрыводного из них, например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза. 

Контаминации слов 

Лепят бабу – лептбау, была зима – блзмМорфемный аграмматизм 

Лед – ледик; рука – рукища; цветок, растущий в поле – поленый 
цветок, лисячийхвост, медведевая шуба; взмахнул лопатый. Лосиха 

присторожилась. 

Ошибки на уровне предложения 
нарушение связи слов в предложении (согласование и управление); 

неправильное употребление падежных окончаний, единственного и 

множественногочисла (деревы, ручков); 
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согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, два 
кони, краснаяплатья, дождь пошла и др.) 

неправильное употребление предложно-падежных конструкций (Цветы 

стоят в ваза.Собака вылезает с будки.); 
пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. (Мальчик 

песочнице.) Могут быть пропуски также подлежащего, достаточно часто 

прилагательного. (Пошел в лес. Собирает грибы. Зимой у зайца шуба. Его не 

видно.) 
нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это 

случается в результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по 

лесу. И вдруг увидел. У него быстрые ноги. Лиса злится.); 
неправильное членение текста на предложения, не сформированы 

языковое чутье, просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь 

интонационные компоненты речи. 

Ошибки, обусловленные нарушением процесса чтения (дислексия)(По 
Р.И. Лалаевой)Фонематическая дислексия: 

- замены, смешения букв, соответствующих акустически и 

артикуляторносходным звукам (б – п, д – т, к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, 

ж – ш, ж 
– з, с – з, т’ – щ, ч – щ, ш – щ, л – р, л – й, р – й, ц – т, л – у, л – в, и – ы); 

-пропуски, перестановки, добавления букв 

Оптическая дислексия: 

- замены, смешения графически сходных букв (Л – Д, З – В, Т – Г, Ь – Р, Н 
–И, Р – В, Н – П, С – О, Ж – Х, Ш – Щ, К – И, Л – П) 

Аграмматическая дислексия: 

-изменение падежных окончаний существительных (из-под листьях, у 

товарищах); 

-неправильное согласование прилагательных и существительных в роде, 
числе и падеже (сказка интересное, большая письмо); 

- изменение числа местоимения (все -весь) 

- неправильное употребление родовых окончаний местоимений (такая 
город, ракетанаш); 

-изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был 

страна, ветерпромчалась); 

-неправильное употребление формы времени (видит – 
видел,изготавливался -изготовлялся); 

- неправильное употребление вида глагола (влетел – влетал); 

-замены приставок (расстегнул – пристегнул, насторожилась - 
присторожилась); 

- замены суффиксов (шкафчик – шкафик, ведерко - ведрышко); 

Семантическая дислексия: 
-нарушения понимания прочитанных слов, предложений, текста; 

- трудности установления логических связей; 
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- трудности установления причинно-следственных, временных 
отношений; 

- затруднения в определении главной мысли; 

- трудности определения действующих лиц; 
- трудности пересказа прочитанного; 

- ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного. 

Мнестическая дислексия 

-ребенок не запоминает прочитанный материал 

 

1.3.2. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия).с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

3) 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 одновременноразных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений от развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
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процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 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 целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушенийразвития 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 показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой(финишной) диагностики, приводящейся на 

заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на 

начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 
обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Организационно- 

содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

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 экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
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проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого- 
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить/изменить 

содержание Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

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. 

 

II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий, 

программы отдельных учебных предметов и модулей, рабочая программа 

воспитания, программа внеурочной деятельности представлены в ООП 
НОО МБОУ «Лицей «Сигма». 

2.2. Программа коррекционной работы. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ТНР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 
освоении АООП НОО в целом. 

 

2.2.1. Цель и задачи коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

(речевом) развитии; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

Задачи программы 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно- просветительское). 
При составлении программы коррекционной работы выделяются 

следующие задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы начального общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования обучающимися с ТНР, для развития их 
личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и 

приемов обучения, специального дидактического материала; 
-реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА);  

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональ-ной ориентации обучающихся с ТНР; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе собучающимися с ТНР; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

2.2.2. Принципы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих 

основныхпринципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого- педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно- 
развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Основным способом коррекционно-развивающего воздействия является 
организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 
Необходимо учитывать соответствие хода психического и личностного 

развития ребенка, нормативному. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
Необходимо использовать в обучении и воспитании детей с ТНР 

многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. 
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 
условии готовности ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 
8. Рекомендательный характер оказания помощи. 

2.2.3. Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально- технической и кадровой базы 
Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно- 
развивающую направленность и деятельность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приѐмов работы. 

 

2.2.4. Документы, отражающие организацию и проведение 

коррекционно-развивающей работы в системе реализации АООП НОО 

(вариант 5.1) 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 
реализации АООП НОО (вариант 5.1) отражается в следующей документации: 

-индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, 

разработанных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 
-рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, 

проектируемых на основе личностно ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого обучающегося;  
-рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации на 

основе "Индивидуального плана коррекционно- развивающей работы 
обучающегося" и направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их социальную 

адаптацию, преодоление трудностей в достижении планируемых результатов 

обучения, в овладении словесной речью (в письменной и устной формах, в том 
числе восприятием и воспроизведениеустной речи), устной коммуникацией; 

-планах работы педагога-психолога, социального педагога и других 

специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося с тяжелыми нарушениями речи; 

-программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе 

индивидуально- дифференцированного подхода 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, 

который утверждается психолого- педагогическим консилиумом 
образовательной организации. В течение учебного года может происходить 

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся 

планируемых результатов. 
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Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 
содержит: 

-направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК 

(ИПРА), особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга 

(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в 

том числе ПКР; 
-описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению. 

Образец формы Индивидуального плана коррекционно-развивающей 
работы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

Класс 

Возраст обучающегося 

Логопедическое заключение 

Индивидуальные особенности обучающегося: 

Направления Основное Организационн Примерн Планируемы Фамилия, имя, 

коррекционн содержание ые формы ые сроки е результаты отчество (при 

о- коррекционн коррекционно-  коррекционн наличии), должность 

развивающей о- развивающей  о- педагогического 

работы развивающе работы  развивающе работника 

 й работы   й работы  

      

 

 
2.2.5. Направления программы коррекционной работы 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 
специальной поддержки освоения АООП НОО. 
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Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 
всего учебно- образовательного процесса. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 
включения индивидуально- ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения иписьма, по развитию коммуникативных навыков.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 
их особых образовательных потребностей. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, 
обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. Коррекционно-развивающая область 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 5.1). 

 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся на основании рекомендаций ППк образовательной 

организации, базирующихся на рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах 

комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся. Занятия по 
коррекционно-развивающим курсам включаются во внеурочную деятельность. 

 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно- 
просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.2.6 Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы. 

1. Диагностическое направление предполагает: 
-проведение специализированного комплексного психолого- 

педагогического обследования 
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обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с целью выявления его 
особых   и индивидуальных особенностей; 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

при освоении основной образовательной программы начального общего 
образования; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ТНР, выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося с ТНР; 

-проведение систематического мониторинга (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы, в том числе ПКР; 

-проведение систематического мониторинга социальной ситуации и 

условий семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогическими работниками, 

тьютором 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

Получены результаты 

Диагностического 

обследования 

познавательной, 

эмоционально- 

личностной сфер 

Диагностика. 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протоколов 

обследования, 

Сентябрь 

–октябрь, 

май 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

 обучающихся с 

ОВЗ(ТНР) 

представлений 

для ППк) 
  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

для решения 

имеющихся 

проблем 

Определены причины 

трудностей в 

освоении ООП НОО 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

развития, 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ОВЗ (ТНР) 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 
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Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

сформированности 

УУД 

по предметам 

Получена объективная 

информация об уровне 

сформированности 

УУД по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время учебных и 

внеурочных 

занятий. 

Составление 

педагогической 

характеристики. 

Сентябрь 

–октябрь, 

май 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 

 

2. Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) с учётом особенностей психофизического развития; 
- выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ (ТНР) 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, личностной 

сферы обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий педагога-психолога, учителя-логопеда, 
необходимых для преодоления выявленных нарушений развития и трудностей в 

обучении; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего образования; 

- развитие и укрепление личностных установок; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования; 

- формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту обучающихся с ОВЗ (ТНР) в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
- 

Задачи 
деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить Реализована Разработка индивидуальных В Заместитель 

педагогическое коррекционная маршрутов, адаптирование течение директора по 

сопровождение направленность рабочих программ по года УВР, 

обучающихся с образовательной учебным предметам.  учителя- 

ОВЗ (ТНР) деятельности Разработка и реализация  предметники, 
  плана воспитательной  классный 
  работы с классом с  руководитель 
  учетом индивидуальных   

  особенностей обучающихся   

  с ОВЗ(ТНР).Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга достижений   

  обучающегося.   

Обеспечить Обучающиеся с 1.Формирование групп В Заместитель 

коррекционно- ОВЗ (ТНР) полу для коррекционной работы. течение директора по 

развивающее чают коррекци- 2.Составление расписания года УВР, 

сопровождение онную помощь коррекционных  педагог- 

обучающихся с учителя-логопеда, занятий.  психолог, 

ОВЗ (ТНР) педагога- 
психоло- 

3. Проведение  учитель- 

 га. Наблюдается коррекционно-  логопед. 
 положительная развивающих занятий   

 динамика в учителя-логопеда, педагога-   

 развитии психолога   

 познавательной, 4. Отслеживание   

 эмоционально- динамики в развитии   

 личностной сфер обучающихся.   

 обучающихся с 5.Разработка   

 ОВЗ (ТНР). рекомендаций для   

  родителей и педагогов.   

3. Консультативное работа 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и 

адаптации содержания предметных программ; консультативную помощь семье 
в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

обучающегося с ТНР 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 
образовательной организации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР), единых для всех 

участников образовательных отношений; 
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- консультирование педагогом-психологом и учителем-логопедом 
педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультировани 

е педагогических 

работников 

Получены 

методические 

рекомендации об 

использованиие, 

методов работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

(ТНР). 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

обучающиеся 

семинары, заседания 

ППк 

В 
течение года 

Педагог 

психолог, 

учитель- логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани 

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 
оказание помощи 

Обучающимися 

получены 

рекомендации по 

решению 

выявленных проблем 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 
течение года 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора УВР 

Консультировани 

е 

Родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

Повысился уровень 

информированности 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 
течение года 

Педагог-

психолог, 

учитель- логопед, 

учителя- 

предметники 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Информационно – просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает организацию 

информационно- просветительской деятельности по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) в МБОУ «Лицей «Сигма » со всеми участниками 
образовательных отношений. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- информационную поддержку учебной деятельности обучающихся 
с ОВЗ (ТНР), их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, печатные материалы, страница сайта МБОУ «Лицей «Сигма», 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам вопросов, связанных с особенностями учебной деятельности и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их обучения и 

воспитания. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

Повышение уровня 

информированности 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) 

Семинары, родительские 

собрания. 

Встречи с 

приглашенными 

специалистами, 

размещение 

информации на сайте 

 МБОУ «Лицей «Сигма» 

В 
течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

учитель- логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, директор, 

приглашенные 

специалисты 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ(ТНР) 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов МБОУ 

«Лицей «Сигма» по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихсяс ОВЗ 

(ТНР) 

Семинары, 

педагогические советы, 

совещания при 

директоре, 

заседания ППк 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог, 

учитель- логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, директор,  

2.2.7. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, 

обозначенных в ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ , в МБОУ «Лицей «Сигма» 
создан и функционирует психолого- педагогический консилиум (ППк). ППк 

является внутришкольной формой организации коррекционно-развивающего 

сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  (ТНР),  деятельность  которого 
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регламентируется Уставом и соответствующими актами МБОУ МБОУ «Лицей 

«Сигма» (Положением о ППк, Приказом об утверждении состава ППк, плана 

работы). 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 
форм взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с 

целью выявления причин затруднений в освоении образовательных программ, 

связанные с возможными отклонениями в физическом и психологическом 
развитии, а также с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 
Задачами ППк являются: 

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 
последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

-Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 
-Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Для участия в работе консилиума могут привлекаться специалисты, не 

работающие в данном учреждении, на договорной основе.  

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные учебные планы, 
индивидуальные и групповые программы курсов коррекционно- развивающей 

области, адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), осуществляют мониторинг динамики их развития и 

успеваемости, своевременно вносят коррективы в индивидуальные программы 
развития, коррекционные программы специалистов; рассматривают спорные 

иконфликтные случаи. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения могут 

включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: 
-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 

дня / снижение двигательной нагрузки; 

-предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

-снижение объема задаваемой на дом работы; 
-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Организации. 
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Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

могут включать в том числе: 
-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся; 

-разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
-профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

осуществляют классный руководитель, социального педагога, и педагог - 
психолог. При этом деятельность педагогических работников направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для обучающихся с ОВЗ (ТНР) комфортной и безопасной 
образовательной среды. Классные руководители совместно с педагогом- 

психологом, участвуют в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ 

(ТНР). Также участвуют в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ 
(ТНР). 

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителями-предметниками, с медицинским работником, а 
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав обучающихся. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, 

который проводит занятия по развитию эмоционально-волевой и личностной 
сфер обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Работа организуется как индивидуально, так и в подгруппах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ТНР). Помимо работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР) педагог-психолог 

проводит консультативную работу с педагогами, администрацией и родителями 
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по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ 
(ТНР), осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) и педагогами (лекции, семинары и тренинги). 

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие 
устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Коррекционная направленность образовательной деятельности 

реализуется учителями- предметниками в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР). 
Для обучающихся с ОВЗ (ТНР в соответствии с  рекомендациями 

ПМПК разрабатываются индивидуальные учебные планы. В рамках 

внеурочной деятельности предусмотрены  коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог- психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

2.2.8. .Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Курс «Тропинка к своему Я» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

Я» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта и на основе авторской программы Ольги 
Хухлаевой Уроки психологии в начальной школе (1-4) ―Тропинка к своему 

Я‖,издательство ―Генезис‖ 2017 г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  миссией  АНОО 

―Школа 800‖, которая заключается в построении открытой, умной школы, 
помогающей человеку осознанно выбрать свой путь к успешной жизни. Это 

подразумевает воспитание компетентной, саморазвивающейся и самоценной 

личности, способной к самоопределению и самообразованию в течение всей 

жизни, а также к успешной социализации в предметных и метапредметных 
образовательных областях. Вид реализуемой программы - программа по 

внеурочной деятельности (социально-психологическое направление). 

Основная цель – помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место 
в школьной жизни. Создание эмоционально-комфортной образовательной 

среды для успешного формирования и развития учебных, социальных и 

познавательных навыков учащихся . 

Задачи: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 
2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне 

позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня 

школьной тревожности. 
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3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 
необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно- перцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 
себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
- формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения; 
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие проивольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 
Программа реализуется в форме кружка, включена в план 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 35-45минут. 

Формы занятий: 
- групповые занятия; 

- тренинговые упражнения; 

- ролевые и ситуационные игры; 
- занятия с использованием художественных средств выразительности; 

- дискуссии. 

2. Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья 

Программа по профилактике и коррекции нарушений письменной 

речи 

Целью реализации программы является формирование речевой, языковой 
и коммуникативной компетенции у детей младшего школьного возраста, 
создание условий для преодоления нарушений чтения и письма, полноценного 

речевого развития, оказание помощи в достижении планируемых результатов 

общего образования. 

Задачи программы 

Образовательные: 

-развитие восприятия метрического анализа и синтеза; 
-развитие звукобуквенного анализа и синтеза; 

-формирование способности к анализу и принятию автономного решения; 
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-формирование пространственной организации деятельности на основе 
буквенногоматериала; 

-формирование оптико-конструктивной деятельности. 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие зрительно-предметного и пространственного восприятия; 
-развитие зрительной памяти; 

-развитие произвольного внимания, концентрации, переключаемости; 

-расширение лексического запаса речи, устранение аграмматизмов в речи; 
-развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза; 

-развитие слухоречевого восприятия, произвольного внимания, памяти; 

-развитие избирательности слухоречевой памяти; 

-развитие и формирование умения понять и принять учебную задачу, 
поставленную ввербальной форме; 

 

-формирование и совершенствование связной речи (работа над 

составлением повествовательного и описательного рассказов). 

Здоровьесберегающие: 

-подбор учебного материала с учётом возраста, соматического и 

интеллектуального возможностей детей. 

-чередование статических и динамических игр и упражнений. 

Методическое обоснование 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) с 

учетом федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 

―Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья") 

Программа учитывает особенности и структуру речевого дефекта и 

отражает современные подходы к исправлению нарушений письменной речи. В 

программе нашли отражение работы Л. Н. Ефименковой, А. Н. Корнева, Р. И. 
Лалаевой, И. Н. Садовниковой, Л.Г. Парамоновой, А.В. Ястребовой, И. В. 

Прищеповой, Т.П. Бессоновой. 

Программа реализуется при групповой/индивидуальной форме работы . 
Программа включает в себя курс занятий, которые проводятся два или три раза 

в неделю. Коррекционный курс состоит несколько блоков. 
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Диагностический блок. Обследование устной и письменной речи 
учащихся. Результаты обследования фиксируются в речевых картах. В течение 

учебного года проводится три диагностики: первичная диагностика (по 

результатам обследования планируется дальнейшая коррекционная работа), 
промежуточная диагностика (проводится по окончании первой половины курса 

коррекции) и итоговая диагностика (по итогам обследования состояния 

письменной и устной речи даются рекомендации школьнику и родителям, 

решается вопрос о целесообразности дальнейшей коррекционной работы). 
Коррекционно-развивающий блок. 

Коррекционный блок включает в себя несколько разделов. При работе 

над которыми возможна смена очередности подачи коррекционного материала, 
исключая или добавляя (по необходимости) темы логопедических занятий и 

количество часов для повторения и закрепления учебного материала.  

I раздел. Коррекционная работа на фонетическом уровне. 

Коррекция дефектов произношения. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 
процессов и навыков анализа и синтеза звуко- слогового состава слова. 

Совершенствования звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе. Развитие слого-ритмической структуры слова. 
Работа над дифференциацией звуков ведется в следующей 

последовательности: 

-каждый из звуков, отрабатывается изолированно: уточняется его 

артикуляция, фонетические характеристики, графическое изображение, 
проводится фонематический анализ и синтез слов с заданным звуком; 

-оппозиционные звуки дифференцируют по артикуляции, фонетическому 

оформлению и смыслоразличительной роли в слове, формируется навык 

правильного письма. 
-работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста 

проводится на основном этапе работы во время дифференциации 

оппозиционных звуков. 
II раздел. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей  слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, и за счет развития у детей умения 
активно пользоваться различными способами словообразования. 

III раздел. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического оформления 
речи путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. 

Грамматическое оформление предложений. Распространение предложений. 
Совершенствование навыков строить и перестраивать предложения. 

Формирование связной речи. Развитие навыков связного высказывания. Отбор 

адекватных языковых средств, для построения высказывания. 
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При работе над предложением: 
-учим выделять предложения из сплошного текста; 

-учим умению писать предложение с заглавной буквы и ставить знаки 

препинания в конце, отличать главные и второстепенные члены; 
-формируем умение устанавливать связь слов в предложении, 

разграничивать предложение, его главные члены и словосочетание 

IV раздел. Коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи, развитие коммуникативной функции речи 

В процессе планирования учебных занятий по программе необходимо 

учитываются индивидуально-личностные особенности, уровень речевого 

развития каждого ребенка. 

 

Содержание программы 

Программа по коррекции письменной речи в начальной школе включает в 

себя четыре блока:1 класс : курс «Профилактика нарушений письменной речи» 

2 класс: курс «Коррекция нарушений письменной речи» 3- 4 классы: курс 
 «Коррекция смешанной дисграфии»2-4 классы: курс «Развитие речи» 

Продолжительность групповых занятий:1 класс-35 мин, 2-4 класс-40 

минут. 

 

Курс «Профилактика нарушений письменной речи» 

Курс коррекционно-развивающего обучения рассчитан на 1 учебный год 
и составляет 58часов. Занятия проводятся два раза в неделю по группам с 15 

сентября по 15 мая. 

Продолжительность занятия – 35 минут. Комплектование группы – 

обучающиеся 1 класса, имеющие фонетико-фонематические нарушения речи 
или входящие в группу риска. 

Обследование речи обучающихся проводится в первые две недели 

сентября и последние две недели мая. 
Рабочая программа направлена на коррекцию недостатков звуковой 

стороны устной речи, предупреждение нарушений письменной речи у 

обучающихся первого класса с фонетико- фонематическим недоразвитием речи 

и создание условий для полноценного освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений устной речи и 

профилактика нарушений письменной речи обучающихся 1-го класса, 
способствующая успешному усвоению общеобразовательной программы 

начального общего образования. Развитие и коррекция высших психических 

функций. Развитие коммуникативной функции речи. Развитие регулирующей 

функции речи в эмоционально-волевой сфере и учебно-познавательной 
деятельности. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 
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Отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые правильно 
произносятся изолированно, но в речи сливаются или звучат недостаточно 

отчётливо, смазано. 

Постановка отсутствующих и искажённо произносимых звуков; их 
закрепление на словесном материале, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Использование всех поставленных звуков в различных формах устной 

речи: словах, словосочетаниях, предложениях, текстах. 
Длительная работа, максимально направленная на формирование у 

обучающихся умения сравнивать, сопоставлять и различать звуки речи (сначала 

правильно произносимые, позже – уточнённые и исправленные). Формирование 

умений сопоставлять и различать систему дифференциальных (акустико- 
артикуляционных) признаков звуков. 

Закрепление уровня звукового анализа, который доступен обучающемуся, 

ипостепенное подведение к устойчивому, автоматизированному навыку.  
Обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и связной речи, развитие коммуникативных навыков посредством 

повышения уровня общего речевого развития детей. 

Создание условий для коррекции и развития познавательной 
деятельности обучающихся (учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха), общей координации 

движений и мелкой моторики. 

Содержание. 
1 этап – диагностический. 

Проводится полное логопедическое обследование учащихся. 

2 этап – подготовительный.Направления работы: 

1. Формирование учебной деятельности; 
2. Развитие пространственной ориентировки; 

3. Развитие зрительного восприятия; 

4. Развитие внимания; 

5. Развитие памяти; 
6. Развитие мелкой моторики рук; 

7. Развитие артикуляционной моторики; 

8. Развитие слухового восприятия; 

9. Развитие словесно-логического мышления. 
3 этап – основной. 

В программу включена работа над всеми звуко-буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа направлена 
на развитие фонематического восприятия. Ребенок должен «увидеть» звук, то 

есть увидеть характерные особенности положения губ, языка при его 

произношении, научиться 

1. Дифференцировать каждый звук от других звуков; 
2. Выделять звук из ряда звуков, слогов, слов; 

3. Определять место звука в звуковом ряду, слоге, слове; 
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4. Подбирать слова на заданный звук; 
5. Анализировать звуковой состав слогов, слов; 

6. Читать, записывать слоги, слова; 

7. Работать с разрезной азбукой, слоговыми таблицами. 
Еще одно направление работы в первом классе – это работа по 

увеличению словаря учащихся, формированию лексико-грамматических 

категорий, связной речи. Эта работа проводится по основным лексическим 

темам. 

 

Курс «Коррекция нарушений письменной речи» (2 класс) 

Цель: коррекция нарушений письменной речи у школьников 2 – го 

класса, имеющих нарушения письма и чтения, обусловленные фонетико – 
фонематическим недоразвитием. 

Учебно – методический комплект 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций А. 

В. Ястребовой «Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 
классов общеобразовательных учреждений.» - М.: АРКТИ, 2000. 

 

Задачи коррекционной работы 

1. Совершенствование представлений о звуковом составе слова на 

основе развития навыков анализа и синтеза. 

2. Уточнение значений слов и обогащение словарного запаса путем 
накопления новых слов, относящихся к разным частям речи и за счет овладения 

различными способами словообразования. 

3. Уточнение и совершенствование грамматического оформления речи 
путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

Совершенствование умения строить предложение адекватно замыслу.  

4. Развитие навыков построения связного высказывания, установление 
логической последовательности, связности предложений. Учить отбору 

языковых средств для построения высказывания в тех или иных целях общения. 

Содержание. 

1 этап – основное внимание уделяется развитию фонематического 
восприятия и дифференциации гласных и согласных фонем. По мере усвоения 

этого навыка дети обучаются выделять звук из слова в различных 

фонетических позициях с опорой на акустическое восприятие и по 
представлению. Данный этап завершается обучением детей вычленению всех 

фонем в заданном слове. 

2 этап – учащиеся знакомятся со слоговой структурой слова и 

слогообразующей функцией гласных звуков. Вся дальнейшая деятельность на 
этом этапе направлена на формирование у учащихся навыков слогового анализа 

и синтеза слов различной слоговой структуры. 
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Практическим результатом данного этапа работы является коррекция у 
детей дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза на уровне 

слова, что проявляется в преодолении пропусков букв, слогов, перестановок в 

словах. 
Затем начинается работа над слого-ритмическим анализом слов, в ходе 

которой дети обучаются дифференциации ударного и безударного гласных 

звуков по силе и длительности звучания, а также приобретают практический 

навык выделения ударного слога и ударного гласного звука из слов различной 
слого-ритмической структуры. 

3 этап – Уточняются знания об образовании гласных второго ряда. 

Проводится работа по обозначению мягкости согласных гласными буквами я, е, 
ѐ, и, ю, дифференциация твердых и мягких согласных (дифференциация 

гласных I и II ряда). Ь как показатель мягкости. 

4 этап- формирование связной речи, расширение и обогащение 

словарного запаса. Работа с деформированным текстом. 

 

Коррекция смешанной дисграфии» (3-4 классы) 

Рабочая программа по коррекции нарушений письменной речи для 

обучающихся вторых, третьих, четвёртых классов разработана на основе 
авторских программ, которые согласованы с кафедрой коррекционной 

педагогики АлтГПУ: 

- «Коррекционно- развивающие занятия с учащимися 2-4 классов со 

сложной дисграфией и нарушением лексико- грамматического строя речи» 
Селезнева Н.И.- Санкт- Петербург, 2010; 

- «Коррекционно- развивающие занятия с младшими школьниками по 

профилактике дизорфографии», Ермолаева Н.Г., Филиппова О. В., Целоусова 

И.В.- Санкт- Петербург, 2010; 
Цель программы: коррекция смешанной дисграфии. 

Задачи: 

- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, 
расширения и активизации словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного 

письма; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 
- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения, текста; 

- уточние и закрепление слухопроизносительной дифференциации 
фонем; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

3 класс 

1 этап – продолжение работы над звукослоговым и звукобуквенным 
анализом и синтезом слова. Фонетико-фонематический анализ слов. Слого- 

ритмическая организация слова. 
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2 этап – основная работа проводится по развитию морфемного анализа 
и синтеза слова. Корень слова (однокоренные родственные слова), суффикс 

(суффиксальный способ образования слов), приставка (приставочный способ, 

разделительный твердый знак), окончание. Формирование и 
совершенствование навыка проверки гласных букв, обозначающих безударные 

гласные звуки в корнях слов. 

3 этап – коррекционно-логопедическая работа на лексико- 

грамматическом уровне. Развитие лексической стороны речи (уточнение 
лексического значения слова, обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, глагол, 

предлог), слов-антонимов, синонимов. Понятие о предлоге как о 

самостоятельном слове. Формирование навыка практического использования 
предлогов. Дифференциация предлога и приставки. 

4 этап – формирование связной речи, расширение и обогащение 

словарного запаса. Разные виды пересказа (подробный, выборочный). 
Составление рассказов по серии картинок, по сюжетной картинке, по опорным 

словам, по плану. Работа с текстом. Текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение. 

4 класс 

1 этап – формирование, развитие и совершенствование навыка анализа 
структуры словосочетания, предложения. Дифференциация понятий текст – 

предложение – слово. Формирование умения определять части речи на основе 

лексического значения слова, его структуры, формальных признаков, 
синтаксической связи. 

2 этап – формирование и совершенствование навыка проверки гласных 

букв, обозначающих безударные гласные звуки в корнях слов, навыка 

написания согласных букв в слабой позиции, навыка употребления гласных 
после шипящих, навыка употребления разделительных мягкого и твѐрдого 

знаков. 

3 этап – слова, обозначающие предметы. Работа проводится в 

следующей последовательности: формирование понятия о предмете, 
классификация имен существительных по группам, употребление имен 

существительных в единственном и множественном числе, род имени 

существительного, склонение имен существительных. Составление 
предложений разных структур с опорой на схему, сюжетные картинки, 

вопросы, словесную инструкцию. 

4 этап – слова, обозначающие признаки предметы. Род имени 

прилагательного, изменение имен прилагательных по числам. Согласование 
имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Составление предложений разных структур с опорой на схему, сюжетные 

картинки, вопросы, словесную инструкцию. 
5 этап – слова, обозначающие действие предмета. Изменение глаголов 

по временам, числам, родамв прошедшем времени. Согласование глаголов с 

именами существительными в числе, роде. Составление предложений разных 
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структур с опорой на схему, сюжетные картинки, вопросы, словесную 
инструкцию. 

6 Этап - формирование морфологических обобщений 

Вся деятельность на этом этапе направлена на формирование и 
совершенствование навыка морфемного анализа и синтеза слов. Работа по 

дифференциации смешиваемых согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство, включает постепенно усложняющиеся задания: от 
сопоставления изолированных звуков с указанием сходства и различия в 

артикуляции и звучании к дифференциации фонем в слогах, словах, текстах. 

При работе над дифференциацией глухих и звонких согласных звуков 

логопед опирается на кинестетические ощущения работы голосовых связок и на 
слуховое восприятие. Наряду с упражнениями на различение звуков проводится 

работа по развитию навыков звукобуквенного анализа слов различной 

структуры. Далее, обучающимся предстоит уточнить и закрепить основные 
словообразовательные модели. В теме «Однокоренные слова» важно научить 

детей различать родственные и неродственные слова, учитывая два показателя: 

наличие сходства значений и наличие общего корня. Отсутствие смыслового 

сходства при этом является достаточным основанием для того, бы 
сравниваемые слова не считались родственными, тогда как вариативность 

буквенного состава корней допускается в родственных словах (в случае 

чередования гласных или согласных букв). С другой стороны, полного 

совпадения корней по написанию бывает недостаточно для признания данных 
слов однокоренными. Дети учатся выделять родственные слова из 

предложенных на материале заданий, в которых представлены для сравнения 

однокоренные слова и слова-омонимы, слова-паронимы, а также слова с 
омонимичными корнями. Умея подбирать правильно родственные слова,  

ученик сможет из группы родственных слов найти нужное проверочное слово 

для слова с безударной гласной в корне. В теме «Словообразование сложных 

слов» дети вспоминают, что в русском языке есть слова, которые имеют не 
один, а несколько корней; упражняются в образовании сложных слов путем 

соединения двух основ; учатся дифференцировать использование 

соединительных гласных о или е. Тема «Приставочное словообразование» 
начинается с усвоения наиболее лёгких по значению приставок — приставок с 

пространственным значением, затем с временным значением. Рассматриваются 

случаи употребления данных приставок в однокоренных глаголах. Различие в 

значениях пространственных и временных приставок очень хорошо 
иллюстрируется с помощью практических действий, схем и картинок. Таким 

образом, у учащихся создается понимание того, что приставка — значимая 

часть, и поэтому нужно стараться правильно ее использовать, чтобы не 
исказить смысл слова. Далее учащимся предлагается обратить внимание на 

многозначность некоторых приставок. Одна приставка употребляется в разных 

словах, и нужно установить ее значение в каждом случае. К осознанному 

отношению в выполнении заданий приучает и работа по поиску ошибок в 
употреблении приставок. Известно, что дети с дисграфией часто не различают 
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приставки и предлоги, поэтому важно отработать тему «Дифференциация 
приставок и предлогов». Вначале работа идет на материале разных по 

буквенному составу приставок и предлогов, а затем сравниваются одинаковые 

приставки и предлоги. 
7 этап - восполнение пробелов на синтаксическом уровне 

Основные синтаксические единицы, которые учащиеся должны осознать, 

т.е. знать их отличительные признаки, уметь различать при языковом анализе, 
уметь пользоваться в практике письма и речи, - это простое предложение и 

словосочетание. Основные направления при изучении предложения и 

словосочетания: Выделение предложения из сплошного текста. Умение писать 

предложение с заглавной буквы и ставить знаки препинания в конце, отличать 
главные и второстепенные члены. Формировать умение устанавливать связь 

слов в предложении, разграничивать такие синтаксические единицы, как 

предложение, его главные члены (подлежащие и сказуемое), и словосочетание, 
представляющее связь одного из главных членов с второстепенным членом 

предложения Формирование умений определять части речи на основе 

лексического значения слова, его структуры, формальных признаков, 

синтаксической связи. 

С целью обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

рабочих программ по курсам коррекционно-развивающей области в 

зависимости от потребностей обучающихся с ОВЗ поурочное планирование 

составляется учителем-логопедом с учетом результатов итоговой (для 

учащихся 2-4 классов) или стартовой (для учащихся 1 класса) 

диагностики. 

Курс «Развитие речи» (2-4 класс) 

Цели и задачи программы 

Главной целью программы «Развитие речи» является формирование и 
систематическое совершенствование полноценных языковых средств как базы 
для успешного усвоения общеобразовательных программ и социализации у 

обучающихся с ТНР. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 
мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 
-усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом. 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия для 

учеников 2-4-ых классов 40 минут. Всего по программе 34 часа за учебный год. 

Содержание курса. 

«Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, что 
обусловливает его сложную структурную организацию. Лексический материал 

группируется по тематическим концентрам, грамматический – по типовым 

структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 
стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства 

общения при решении коммуникативных задач. Программа по развитию речи 

состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 

предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами 
ведется параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить 

отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. 
Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 
накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться 

различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова; 
- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных 
морфологических категорий всамостоятельной речи. 

Работа над предложением. 

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 
словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические 

особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на 
основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с 

помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов 
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анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. В работе над 
предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по 

значению, верификации предложений, различной символизации). При введении 
в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 
Работа над связной речью. 

Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, 
выявлять причинно-следственные, пространственные, временные 

и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной 
сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания. 
Программой предусматривается овладение разными формами связной 

речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и 

типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся 
составлять диалоги под руководством учителя. Работа над различными видами 

и типами связной монологической речи происходит в определенной 

последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, 
ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах 

выражения этого содержания, создание программы (плана) связного 

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 
затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, 
основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 

между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план 
текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем 

развертывать её в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с 

серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 
«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными 

картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует 

привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на 
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картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных 
и 17 предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно- 

графического, затем картинно- вербального, далее вербального). Формирование 
умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные 

лингвистические средства связи между отдельными предложениями текста. В 
процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с 

этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные 
сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы 

без использования наглядности, по заданной теме. Система работы по развитию 

связной речи должна строиться с учетом различной степени самостоятельности 

обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 
следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 

картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 
предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный 

рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). Учитывая степень трудности продуцирования  

текстов различной структуры рекомендуется следующая последовательность 
работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст- 

описание, текст-рассуждение. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 3 года обучения по 
1 часа в неделю. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут. Курс изучения программы рассчитан на детей 2 – 4-х 

классов, обучающихся по АООП НОО, разработанный на основании 

специальных (коррекционных) программ для детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

 

2.2.9. Контроль динамики планируемых результатов 

Исходя из неоднородности состава детей на занятиях, обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования для данного 
возраста. 

В программе предусмотрено ежегодное обследование обучающихся с 

последующим заполнением карты динамики речевого развития. Обследование 
устной речи обучающихся первых классов проводится с 1 по 15 сентября. 

Обследование письменной речи первоклассников проводится по завершении 

букварного периода и в конце учебного года. 
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Обследование письменной речи обучающихся вторых, третьих и 
четвертых классов проводится три раза в год: первичное - с 1 по 15 сентября, 

промежуточное - в середине учебного года, итоговое – с 15 по 30 мая. Оценка 

динамики индивидуальных достижений сформированности устной н 
письменной речи проводится на основании сопоставления данных входной, 

промежуточной и итоговой диагностики и отражается в речевой карте. В конце 

учебно-коррекционного года учитель-логопед фиксирует результаты работы в 

годовом отчете. 

2.2.10. Оценка качества выполнения программы 
Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных 

входной (для 2 – 4 классов) стартовой (для учащихся 1 классов), 
промежуточной (конец декабря) и итоговой (май) диагностики. На основании 

сравнение результатов диагностики делается вывод о наличии/отсутствии 

динамики. 

Мониторингу подлежат: 

-Состояние звуковой стороны речи (при имеющихся нарушениях 
звукопроизношения). 

-Состояние активного словаря, понимание значений слов. 

- Состояние звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов. 

- Состояние лексической стороны речи. 

- Состояние грамматического строя речи. 
- Уровень речевой коммуникации, речевая активность. 

- Состояние навыков чтения и письма. 

 

2.2.11. .Коррекционная работа в урочное время 

 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

 

Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала для обучающихся с ТНР является: 
- усиление роли практической направленности изучаемого материала, 

- опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 

объема изучаемого материала, 
- принципа необходимости и достаточности, 

-подача информации с позиции максимальной активности работы всех 

анализаторов (зрения, слуха, обоняния, осязания) каждого конкретного ученика. 

-принцип поэтапного формирования умственных действий и 
«пошаговое», «пооперациональное» их закрепление в устной, письменной и 

внутренней речи 
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На уровне урока, в частности, принцип коррекционной направленности 
организации обучения нашел свое отражение в структуре и принципах 

построения урока. 

К структуре урока, возможно, предъявить ряд общепринятых в 
специальной педагогике требований: 

- тщательно планировать подготовительную работу по теме, 

направленную на систематизацию, обогащение жизненного опыта и  

расширение кругозора учащихся; 
- постоянно повторяя предыдущий материал, дозировано наращивать 

сведения (то есть на начальных этапах обучения предпочтения желательно 

отдавать урокам комбинированного типа); 
- соблюдать четкую структуру урока, планировать промежуточные 

выводы по каждой части урока; 

- соблюдать охранительный, здоровьесберегающий режим (смена видов 

деятельности, физминутки и т.п.); 
-индивидуализация формы выполнения заданий(поэтапное разъяснение 

инструкции; выделение ключевых слов; листы с упражнениями, требующие 

минимального заполнения; краткое содержание параграфа; составление плана, 

заранее предоставить список вопросов, на которые впоследствии надо будет 
ответить, максимальное использование наглядности, опорных схем, 

конспектов, рисунков таблиц, карт и т.д.), осуществление различных видов 

помощи учащимся (часто продвижение учащихся возможно оценить лишь по 
изменении степени самостоятельности в выполнении заданий); 

-предъявлять задания малыми дозами 

-создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим 

собой; 

-формирование интереса к предмету, выработка положительной 
мотивации к учебной деятельности; 

- включение в содержание учебного материала информации, 

способствующей повышению уровня общего интеллектуального развития 
детей; 

- алгоритмизация умственных действий; обучение приемам и способам 

деятельности с письменной инструкцией, дидактическими материалами, 

применение метода наглядного моделирования 
- формирование навыков самоконтроля, самооценки; 

-развития монологической и диалогической речи; 

-развитие психических функций с опорой на материал урока; активное 
использование приемов активизации умственной деятельности (особенно при 

обучении языку – прием сравнения); 

- охрана психического, физического здоровья учащихся; 

- развитие познавательной активности (использование продуктивных 
видов деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей 

ученика и др.); 

-ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового 

материала; система тренировочных упражнений. 
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- использование эффективных инновационных технологий, ИКТ. 
-обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через 

доверительные  ; 

-контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 
- тщательный отбор речевого материала (объем лексики, степень 

сложности, доступность используемых лексико-грамматических конструкций, 

соответствие речевого материала урока этапу формирования речевых умений, с 
учетом имеющихся звуковых, морфологических, лексико-семантических, 

синтаксических обобщений; используемые на уроке типы упражнений, заданий, 

вопросов, их последовательность); 

- в создании ситуаций практического усвоения языка (от смысла к 
формальному выражению). 

2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

2.3.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое 

развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые 
знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 
Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 
сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному  использованию,  понимание  того,  что  правильная  устная  и 
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письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 
русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной 
дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом 
условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, 

образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 
практическим путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с 
ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 
желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 
Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, способствует развитию произвольности и 

становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко- 
буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у 

обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, 
синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений 

слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 
становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 
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задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 
совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем- 

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 
речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и 

«Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи 
обучающегося с ЗПР. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образом и послогового чтения написанных слов. 

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

в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 



59  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный- 

безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный 
звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 
ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 
умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 
однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
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Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 
приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы  

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, 
будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

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

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 
выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение.  
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 

но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
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мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

4. Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 
вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и  

ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 
сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 
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- формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

2.3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 
требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 
результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 
социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 
соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. 
Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий  в  процессе  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  станут 
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фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 
жизни. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

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

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 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 учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
4. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 
5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 
и плохих поступках, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 
7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 
- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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2.3.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранный язык». 

Рабочая программа на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 
содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержании речи. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 
образования. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как 
средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 
стран/ страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры 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». 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
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, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в русле 
говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового 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 типами речи: 
описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова 
изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 

языковом материале; находить необходимую информацию (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 
Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 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 повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 
лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета, 
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отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 
(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным 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 be 

late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Коммуникативные умения 

Говорение: 
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/ или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого 
языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 
и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
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фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 
(время звучания текста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 
Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка;  

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днѐм рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 
слов. 

Грамматическая сторона речи: 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); 
- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 
глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; 
a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1-12); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 
Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. 
Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в 

т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, схема). 
В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 
называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 
дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное  овладение  математическим  языком  станут  фундаментом 
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обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 
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, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности 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 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими 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 
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изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 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 (см , дм2,  м2).  Точное и  приближенное измерение  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 утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 
Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
К концу обучения обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 
заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и 
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 
многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 
- находить долю величины, величину по ее доле; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 
время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 
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тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 
вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в 

секунду); 
- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 
покупки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 
- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 
проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.3.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный   предмет «Окружающий   мир»   предметной   области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 
потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 
большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся. 
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Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 
формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 
природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 
знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно- 

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 
личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с 

ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 
связей всех дисциплин начального образования. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: 
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
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Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времѐн года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной  

жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

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, культурные и комнатные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. 

Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 
животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
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сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 
режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно- 

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 
Многонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны.  

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

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. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в 
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работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 
семьи и верности. 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 
Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), 
города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика):  название, основные  достопримечательности; 
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музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, 
их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) 
странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как  

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

2.3.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи ОРКСЭ: 
- 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 в начальной школе, формирование ценностно- 
смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

- культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений 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 предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию 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 адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 
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начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 
авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 
остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 
Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 
проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся 

к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине. 
2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 
религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 
России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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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 
ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

- 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 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, 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 содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной 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 (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;  
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- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, 
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 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 священнослужителями; 
- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 
- раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей 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 (православный 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 религиозной 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 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению еѐ результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей 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 человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 
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Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» отражают 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 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, 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, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 
религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 
иудаизма; об основателях религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 
религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 
храмах, общения с верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 
- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 
- распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 
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- рассказывать о художественной культуре традиционных религий 
народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, 

ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 
поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 
места), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» отражают 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 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей,  основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях, 
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конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 
России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 
ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, 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 культурного наследия и особенностей  

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 
имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 
народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); 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 человека, 

семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз 
мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 
возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 
людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 
результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 
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- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 
этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 
становлении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам,  

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 
ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.3.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче- 
ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать  
и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 
позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 
содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
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образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 
непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных 
связях   с   такими   дисциплинами   образовательной   программы,   как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

В течение периода начального общего музыкального образования 
необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 
искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 
искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 
элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 
произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 
отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Музыка», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе): 

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 
всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 
5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим 
музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 
Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 
Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. 
Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 
Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 
проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 
Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. 
Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе). 
Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 
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Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 
Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 
репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 
всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 
фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит. 
Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 
хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 
инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 
музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 
Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - 

на примере одного или нескольких народных праздников 
Первые  артисты, народный  театр. Скоморохи.  Ярмарочный  балаган. 

Вертеп. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 
музыкальные инструменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели 

фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
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Данный  модуль  является  продолжением  и  дополнением  модуля 
«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других 

народов нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во 

второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и 
жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России. 
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 
соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства - наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 
воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 
Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 
жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран 

региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов - ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных 
и зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 
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Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями - музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 
подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 
Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 

музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 
Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 
Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы. 
Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) 

музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы- 

альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 
позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 
Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать 

музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.  

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. 
Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения 
фортепиано, «секрет» названия инструментов (фортепиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. 
Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. 
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Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 
струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный 
инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: 
этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф. 
Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 
Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 
действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента 

до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и 
разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 
подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и еѐ 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 
учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 
творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 
свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчеств 
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Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких 
исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 
гитара, барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль  «Музыка  театра  и  кино»  тесно  переплетается  с  модулем 
«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 
урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотр фильмов. 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 
увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 
образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, 
Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 
номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 
рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом 

его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 
расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 
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восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 
другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 
Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое 

состояние - вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать 
вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, 

хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - 
выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его 
походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 
Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и 

радость движения. Примеры популярных танцев. 
Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный 

символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 
Искусство времени. Музыка - временно´е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 
искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
учебному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 
- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
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- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 
могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 
простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 
и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, 
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
- различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 
духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 
марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной 
культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 
современной музыки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
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- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 
певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 
спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

2.3.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 
и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных  средств  выразительности,  соответствия  учебной  задачи, 
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поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 
позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 
промежуточную аттестацию 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 
деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 
деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое  пятно  (ахроматическое)  и  представление  о  силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
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Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 
закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка 

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 
Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 
состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 
получаемых знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 

К концу обучения обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 
в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 
натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 
товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 
смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 
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Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 
примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 
эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 
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Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, 
М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 
целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 
 

2.3.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО

 ПРЕДМЕТА ТРУД «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён 

перечень универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 
универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 
интеграции регулятивных УУД и коммуникативных УУД, их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 
целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 
активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 
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Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 
формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 
На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 
2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые 

соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. 
Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 

логика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в 

различной последовательности. 
Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 
- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 
- работа с конструктором; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 
шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 
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- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 
фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 
изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 
- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 
- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 
правила гигиены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 
форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,  
по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 
лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 
схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 
коллективных работах под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2.3.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 
заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 
вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» 

раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической 

культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 
сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 
физической культуре для начального общего образования является личностно- 

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря 
освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 
психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, 

она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно- 

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 
соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
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Знания о физической культуре. 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями 

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 
подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на 

уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и 
на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 
направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 
скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в 
положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки 

в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). 
Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 
физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

К концу обучения обучающийся научится: 
- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
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- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 
приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 
упражнения по профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 
скоростью передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком 

двумя ногами; 
- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 
3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОСНОО. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный 

язык(Английский 

язык) 

 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   

34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно 
искусство 

33 34 34 34 135 

Труд (технология) Труд (технология) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Учебные предметы, курсы, модули 33 34 34 - 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 297 340 340 340 1317 

 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

Русский язык 5 5 5 5 20 

чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
Религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 9 10 10 10 39 

 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам ООП НОО. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.2.1 Общие положения. 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
ОВЗ направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
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начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и 

другие. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 
образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования 

3.2.2. Механизм конструирования модели плана внеурочной 

деятельности 

Администрация МБОУ «Лицей «Сигма» проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового и финансового 

обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 
деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди обучающихся и 

родителей(законных представителей) обучающихся с целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузки обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства обучающихся и родителей (законных представителей) с 
возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; 

-планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 
- получения информации о выборе обучающимися и родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей. 
Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, 

согласования и утверждения плана, составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 
учреждения. 

Зачисление на курсы коррекционно-развивающей области происходит 

на основании рекомендаций ТПМПК и заявлений родителей (законных 
представителей) 

3.3.3. Назначение плана внеурочной деятельности – психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательной 
организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

3.2.4  Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются: 
-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной 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, подчиняться, руководить, проявлять 
инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

-поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.2.5. Направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 
направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

-особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 
-результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

-особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение и являются для образовательной организации общими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 
внеурочной деятельности образовательная организация ориентируется, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 
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характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 
обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 
Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 9-10 часов 

в неделю. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности. 
 

Направление Характеристика направления 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная 
деятельность 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 
культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная 

культура 

учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ 

на компьютере. 

Интеллектуальные 

марафоны 

организуются через систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его  познавательные   интересы   и способности к 

самообразованию. 

"Учение с 

увлечением!" 

включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

формирование и развитие способности первоклассников к анализу и 

синтезу, умения определять возможные источники информации и 

способов её поиска, осуществление поиска информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете; получать 

информацию из наблюдений при общении, умение анализировать  

полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое 

и части, а также создавать свои информационные объекты (выводы, 

сообщения, небольшие сочинения, графические работы); 

курсы 
коррекционно- 

развивающей 

области для 

обучающихся с ОВЗ 

специальная поддержка освоения АООП НОО. 



 

3.2.6. Формы организации внеурочной деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 
-целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 
-использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно- коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

-учебные курсы и факультативы; 
-художественные, музыкальные и спортивные студии; 

-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 
экскурсии, мини-исследования; 

- полезные практики и другие. 

3.2.7. Состав групп. 

В зависимости от конкретных условий реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одногоуровня образования.  

3.2.8. Режим организации внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

реальных кадровых, материально-технических, организационных 

возможностей школы. Группы могут формироваться из обучающихся одного 
класса и всей параллели, реализуя как очные, так и дистанционные формы 

проведения. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
представлен линейными и нелинейными занятиями внеурочной деятельности. 

Линейные занятия проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни и часы) в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. Нелинейные занятия внеурочной 
деятельности связаны, прежде всего, с организацией и проведением 

воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках 

реализации плана воспитательной работы, жизни ученических сообществ. Это 
экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными 

людьми, литературные вечера, проекты, интеллектуальные игры, предметные 

недели и другие. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем и учителем, 

проводящим курс внеурочной деятельности. 
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 

минут, в 1 классе в 35 минут, с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. 
Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 20-30 минут. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей 
учащихся и их физиологических потребностей. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 
помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие). 
При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне 

начального общего образования, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

3.2.9. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

предметные, метапредметные и личностные результаты, которые будут 

достигнуты учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной 
деятельности), а также способы оценки достижения учащимися планируемых 

результатов и формы представления результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно- нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в 
том или ином виде деятельности. 
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3.2.10. Реализация плана внеурочной деятельности с учётом 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) при 

реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе, дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ 
«Лицей «Сигма»: 

-обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации; 

-самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

-самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

-допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
в аудитории. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно  электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий МБОУ «Лицей «Сигма» самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных   организаций: создает  условия для  функционирования 

электронной информационно-образовательной среды,     обеспечивающей 

освоение  обучающимися  образовательной  программы  или  её  частей в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; принимает 

решение о  реализации образовательной  программы  или  её частей  с 

применением  исключительно  электронного обучения,  дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих   для обучающихся независимо  от их места нахождения 

достижение  и  оценку  результатов  обучения  путем  организации 

образовательной   деятельности   в   электронной   информационно- 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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3.2.11. Содержание плана внеурочной деятельности 

Направление «Учение с увлечением!» реализуется через следующие 

курсы: 

 

Название курса Цель 

«Занимательная 

математика» 

развивать логическое мышления, внимание, память, 

наблюдательности, последовательности рассуждений и его 

доказательности 

Направление  «Информационная  культура»  реализуется  через  курс 

«Информатика сегодня», цель которого пропедевтическое изучение понятий 

основного курса школьной информатики, освоение инструментальных 

компьютерных сред для работы с информацией разного вида. 

Направление «Спортивно-оздоровительная деятельность» реализуется 
через курс ««Народные игры»», Курс призван помочь обучающимся найти 

общий язык со сверстниками, пробудить интерес к многонациональной 

культуре и искусству своего края через игры, увидеть, что у каждого народа 

есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных народов, но есть и 
универсальные игры, хорошо известные детям всего мира.. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через курс «Наши истоки». Курс направлен на формирование у 
младших школьников основ краеведческой культуры и способствует 

формированию высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к 

природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину, 

развитие способности учащихся к анализу и синтезу, умения определять 

возможные источники информации и способов еѐ поиска, осуществление 

поиска информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, 

Интернете; 

Коммуникативное направление реализуется через внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» и «Орлята России». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 
ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 
формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 
и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории  и  пониманием  сложностей  современного  мира,  техническим 
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прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
Курс «Орлята России» направлен на формирование мировоззрения и 

развитие социальной активности детей младшего школьного возраста. 

«Орлята России» – программа воспитания детей младшего школьного 
возраста, созданная на принципах патриотизма и гражданственности, 

способствующая приобщению детей к традиционным ценностям российского 

общества, развитию социальной активности каждого ребёнка и умений 

командного взаимодействия. 
В ходе участия в программе обучающиеся начальных классов проходят 

поэтапно 7 содержательных треков: 

- «Орлёнок – Эрудит» – поддержание интереса к процессу получения 
новых знаний, знакомство обучающихся с разными способами получения 

информации; 

- «Орлёнок – Доброволец» – знакомство обучающихся с понятиями 

«доброволец», 
«волонтёр», «волонтёрское движение» и мотивация детей к 

добровольческой деятельности; 

- «Орлёнок – Мастер» – знакомство детей с профессиями, различными 

занятиями, видами искусства, проба себя в качестве мастеров в той или иной 
сфере деятельности; 

- «Орлёнок – Спортсмен» – изучение детьми способов поддержания 

здорового образа жизни, мотивация к занятиям спортом, пробуждение интереса 
к соблюдению правильного питания и режима дня; 

- «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – обращение к 

историческим событиям своей малой родины и страны в целом, укрепление 

семейных ценностей, следование традициям и воспитание чувства патриотизма; 
-«Орлёнок – Эколог» – знакомство с экологической культурой и способам 

её следования, привлечение внимания детей к экологическим проблемам и 

приёмам раздельного сбора мусора. 

- «Орлёнок – Лидер» – сплочение класса и приобретение ребѐнком 

знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 
Название курса Цель 

Кукольный театр 
«Теремок» 

Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, 

пластика, походка не только знакомит с содержанием  

определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. 
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«Моя художественная 

практика» 

раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 

изобразительными 

средствами. 

 

Проектно-исследовательская деятельность представлена курсом «Наши 

истоки». Учебный курс внеурочной деятельности «Наши истоки». Курс 

направлен на формирование у младших школьников основ краеведческой 

культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких 
как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину. Курс представляет систему обучающих и 

развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей. 
Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного 

проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения 

проекта и с правилами публичного выступления перед независимой 

аудиторией, поможет расширить кругозор и обогатить их словарный запас 
новыми понятиями из мира проекта» направление «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» реализуется через курс «Подвижные игры», программа которой 

направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 
школьников. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках 

дополнительного образования (в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, образовательных организациях дополнительного 
образования). 

Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 

Занятия, направленные на  удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений,  органов ученического самоуправления, на  организацию 
совместно с   обучающимися комплекса  мероприятий   воспитательной 

направленности входят в план воспитательной работы классного руководителя. 

Обязательным    является  систематическое специальное  психолого- 

педагогическое сопровождение - создание условий для реализации особых 
образовательных потребностей, специальная психолого-педагогическая 

помощь в формировании полноценной жизненной компетенции. В план 

внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ включены курсы коррекционно- 

развивающей области. 
Занятия коррекционно-развивающей направленности с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проводятся специалистами 

службы сопровождения (учителем- логопедом ,педагогом-психологом, при 

необходимости с учителем-дефектологом). Организация и проведение этих 
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занятий осуществляются исходя из индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся данной группы. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 
организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно- 
развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный 

коррекционный курс "Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия", на который выделяется 2 часа в неделю на каждого обучающегося.  

Программа коррекционной работы содержит: 
-перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся; 

-корректировку коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих 
коррекционных курсов: 

«Профилактика нарушений письменной речи» (1 класс) 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» (2 класс), 

«Коррекция смешанной дисграфии» (3-4 классы), 
«Развитие речи» (2-4 классы) 

«Тропинка к своему «Я» (2-4 классы) 

В структуру коррекционно-развивающей области включены 

индивидуальные, подгрупповые и групповые логопедические занятия. На 
подгрупповые/групповые занятия отводится 2 часа, возможно выделение 1 часа 

на проведение индивидуальных занятий при отрицательной динамике в 

зависимости от потребности в занятиях. С целью формирования и 
систематическое совершенствование полноценных языковых средств как базы 

для успешного усвоения адаптированной общеобразовательной программе и 

социализации у обучающихся с ТНР введен курс «Развитие речи» во 2-4 

классах. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия для 
учащихся 2-4-ых классов 40 минут. Всего по программе 34 часа за учебный 

год. 
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Содержание курсов 

 

Название курса класс Цель курса Краткое содержание 

«Профилактика 

нарушений 

письменной 

речи» 

1 -коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи, восполнение 

пробелов в знаниях у 

обучающихся 1- 4 

классов. 

направлена на оказание помощи 

учащимся начальных классов с 

нарушениями устной и письменной 

речи в освоении ими 

общеобразовательных программ по 

родному русскому языку и составлены 

сучётом рекомендаций и методических 

разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, 

Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с 

рядом разделов программ предметной 

области филология в начальной школе 

(система учебников «Школа-России»). 

«Коррекция 

смешанной 

дисграфии» 

3-4 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной речи 

2 

Развитие речи 2-4 формирование и 

систематическое 

совершенствование 

полноценных языковых 

средств общения и 

мышления у 

обучающихся с ТНР,ЗПР 

формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития 

познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно- 

образного, словесно-логического 

мышления); 

формирование, развитие и обогащение 

лексического строя речи; 

практическое овладение основными 

морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

практическое овладение моделями 

различных синтаксических 

конструкций предложений; 

усвоение лексико-грамматического 

материала для овладения 

программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим 

учебным предметам. 

 

 

Курс «Тропинка к своему «Я» направлен на комплексную технологию 
психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и педагогам в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

педагога-психолога. На групповые занятия по курсу «Тропинка к своему Я» 

отводится 2 часа. 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

3.3.1. Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР; 
-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития обучающегося; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правили норм); 

3.3.2. Кадровое обеспечение: 

-коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку;  

-в штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, 

социального педагога; учителя-логопеда 

-уровень квалификации работников школы соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

3.3.3. Материально-техническая база 

В МБОУ «Лицей «Сигма» создана надлежащая материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду: 

-кабинет учителя начальных классов, оснащен техникой ИКТ; 
- кабинет психолога, кабинет логопеда 
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-информационно-методический фонд, состоящий из методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя- 

логопеда, наглядных пособий, мультимедийных, аудио– и видеоматериалов. 
3.3.4. Информационно-методическое обеспечение направленно на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и обеспечивает широкий, постоянный и 
устойчивый доступ всех участников образовательного процесса к любой 

информации, вязанной с реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП). Реализация АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых учебников для 
сверстников без ограничений здоровья. 

3.3.5. Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 
специалистами различного профиля, которое обеспечивается посредством 

деятельности школьного психолого-педагогического консилиума (ППк).; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ТНР регламентируются локальными нормативными актами образовательной 
организации, а также ее уставом. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР является систематическое 

взаимодействие педагогических работников и специалистов Службы 

сопровождения образовательной организации, представителей администрации 
и родителей (законных представителей). Механизм взаимодействия 

предусматривает общую целевую и единую стратегическую направленность 

коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется 
педагогическими работниками образовательной организации, а также на основе 

взаимодействия с медицинскими работниками (при необходимости), 

работниками организаций дополнительного образования, социальной защиты. 
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи разделов ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах 

коррекционной работы" обучающихся и рабочих программах коррекционных 

курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно- развивающих 
занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности 

обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в 

сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 
многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 
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Коррекционно-развивающая работа проводится во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе 

внеурочной деятельности. При организации дополнительного образования на 
основе дополнительных общеобразовательных программ разной 

направленности осуществляется коррекционно- развивающая работа с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их 
индивидуальных особенностей и интересов. В образовательной организации, с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе 

соответствующего медицинского заключения педагогическими работниками 

совместно со всеми участниками образовательных отношений могут быть 
разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для обучающихся может осуществляться при дистанционной 

поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося). 

МБОУ «Лицей «Сигма» располагает полным комплектом учебно- 
методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС (УМК «Школы России»). 

 

3.3.6 .Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого- 
педагогические, финансовые, материально- технических условия, учебно- 

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий. 
Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 
-принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодич

ность 

Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных реализовывать 

АООП НОО вариант 5.1 (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместители 

директора 
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Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательн 

ой среды 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие 

динамического расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государственных 

требований 

Ежемесячные 

ежеквартал. 

отчёты 

Гл. бухгалт., 

Информацион 

но 

-техническое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) вобразовательном процессе. 

Регулярное обновление школьного сайта 

Отчёт 
1 раз в год 

Заместители 

директора, 

учителя 

Правовое 
обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно-правовых актов и 

их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Отчёты Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации АООП НОО вариант 

5.1 

Оценка 

состояния уч. 

каб. (ноябрь) 

Оценка 

готовности уч. 

кабинет. - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснование использования списка учебников для 

реализации задач АООП НОО вариант 5.1; наличие 

и оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспечен. 

учебниками – 

сентябрь 

Библиотекарь 

Заместители 

директора 

 

3.3.7. Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП 

НОО вариант 5.1 

(с точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 
Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов: 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного 

документа, с помощью которого учитель строит свою работу с обучающимися. 
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- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму 

знаний) наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов 

действий и понятийных средств в учебной программе; 
- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся 

за счет использования современных образовательных, в том числе 

информационных технологий; 
-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том 

числе дистанционного сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – 

обоснованность использования других видов деятельности (творческой, 
проектной, исследовательской и т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения 
образовательной деятельности. 

- эффективность использования материально-технического оборудования 

в образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует 
затраты времени, повышает предметные результаты обучения, формирует 

определенные ключевые компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность 
работы на уроке, создает условия для организации самостоятельной работы, 

выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории;  

- организационно-информационное обеспечение образовательной 
деятельности– обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя 

затраты времени на ее осуществление, наличие полной информации о холе и 

результатах образовательной деятельности. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 
-участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на 

кафедре, в методическом объединении, творческой группе) и его результаты 

(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную 
образовательную программу ступени образования, продуктивность 

педагогической работы; 

-участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на 

продвижение и рекламу Школы; 

-повышение квалификации учителя по направлению работы по 
программе АООП 

 

4. Оценка результативности образования обучающихся. 

-наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 
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