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Общие положения 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об- 

разования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи, учитыва- 

ющая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обес- 

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная программа составлена на основе следующих нормативных доку- 

ментов: 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о пра- 

вах инвалидов»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об- 

разования для обучающихся с ОВЗ; 

 Постановления от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще- 

образовательных учреждениях»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

 Устав образовательной организации МОАУ «СОШ №47»; 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образова- 

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об- 

разования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подго- 

товки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую- 

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви- 
тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион- 
ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обу- 

чающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОО ПНОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерыв- 

ность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «пред- 

метной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож- 

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

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно- 

сти и нормативным поведением; 

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

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль- 

ном мире, в действительной жизни; 

 трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцирован- 

ный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР пред- 

полагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые опреде- 

ляются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирова- 

ния речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференци- 

рованно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: струк- 

туре образовательной программы; условиям реализации образовательной программы; ре- 

зультатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

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

риативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познава- 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако- 

номерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

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 деятельно- 

сти обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сни- 

жение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ори- 

ентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ- 

ляющем собой функциональную систему представляющем собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, нали- 

чие 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 компо- 

ненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвя- 

занные 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 обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании пер- 

цептивных, 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 инте- 
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гративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в 

соответствии с различными ситуациями. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации программы обучающихся с ТНР - обеспечение выполнения требо- 

ваний ФГОС НОО обучающихся с ТНР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечива- 

ющих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич- 

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздорови- 

тельной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием си- 

стемы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе се- 

тевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно- 

логий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста- 

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полно- 

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра- 

зованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.2 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фо- 

нетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заи- 

кания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучаю- 

щихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовле- 
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творение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных ме- 

роприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекцион- 

ной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР яв- 

ляются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-ло- 

гопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюда- 

ется нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вслед- 

ствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процес- 

сов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

Акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения зву- 

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

мены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произне- 

сение (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 речи характеризуется нарушением формирования фоне- 

тической 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 зву- 

копроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова, в просодиче- 

ских нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетиче- 

ского строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и зву- 

кослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают 

речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с ак- 

тивной речевой деятельностью. Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразви- 

тием речи характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматиче- 

ских и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искаже- 

ния его звуко-наполняемости 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 важ- 

ным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначаю- 

щие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающи- 

еся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передаю- 

щие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близ- 

ких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимиче- 

ских отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообра- 

зовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой прак- 

тике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимуще- 

ственно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 



7  

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на каче- 

стве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно яр- 

ко 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 неодина- 

ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного вы- 

бора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый харак- 

тер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующе- 

еся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных дета- 

лях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рас- 

сказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами твор- 

чества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

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 недоста- 

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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

носятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (сов- 

местно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 
на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным наруше- 

нием перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошколь- 

ного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организа- 
ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю- 

щегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе- 

мого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специ- 
альных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психиче- 

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

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нару- 

шениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздей- 

ствия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или ми- 

нимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нерв- 
ной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
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коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире- 

ния/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; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро- 

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 
процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

циализированных 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 и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных кон- 

тактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с тяжёлыми нарушени- 

ями речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 

различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 

предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае- 

мые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру плани- 

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать дан- 

ный предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе не- 

персонифицированных (анонимных) процедур. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб- 

ного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной пе- 

дагогом. Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожида- 

ется от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопитель- 

ной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне ак- 

туальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне перспектив- 

ных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повы- 

шенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит ос- 

нованием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
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навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе- 

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы- 

вающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицирован- 

ных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достиже- 

ния этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон- 

троля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до- 

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных уча- 

щихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пере- 

хода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов этой 

группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель достиже- 

ний») и учитываться при определении итоговой оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпуск- 

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив- 

ные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных 

универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая спо- 

собность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со- 

ответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. В сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения меж- 

дисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся». 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск ин- 

формации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

 осознание своей принадлежности к определённому народу; 

 позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творче- 

ства своего народа; 

 схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных 
авторов, уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего 
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и ближнего зарубежья; 

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в бе- 

седах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной; 

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школь- 

ной жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть го- 

товым к уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высо- 

кого уровня учебной мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

 положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстни- 

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изрече- 
ний русского народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведени- 

ями и реалиями жизни; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрос- 

лыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алго- 
ритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесе- 

нок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё полу- 
чится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пе- 

редачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; пони- 

мать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помо- 
щью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опи- 
раться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
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информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, ро- 

дителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством учителя; 

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по- 

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни- 

ками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками ли- 

тературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить при- 
меры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Рос- 

сийской Федерации - русского языка; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на ос- 
нове представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и уме- 

ния, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружа- 

ющим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 
в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимо- 

действия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о стро- 

ении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах без- 
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опасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незна- 

комыми людьми; 

 осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей рабо- 

той на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для само- 

проверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и ра- 

бочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для вы- 
полнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действитель- 

ности (в природе и обществе); 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отли- 

чительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со- 

ответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, ри- 

сунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 



13  

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по- 

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распреде- 

лять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспри- 

нимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вно- 
сить необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отноше- 

ния к школе, понимания необходимости учения; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к со- 
зданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной дея- 

тельности; 

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной фор- 

ме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное выска- 

зывание собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отноше- 

нию к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах ор- 
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ганов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к ма- 

териальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окру- 

жающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую 

в общении речь; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверст- 
никами в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценно- 

стям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ста- 

вить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для реше- 

ния учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и сло- 

весно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержа- 

щимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника - 
в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррек- 

тивы по ходу его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или са- 
мостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информа- 
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цию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или пись- 
менно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек- 

ста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их. 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; высту- 

пать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстра- 

тивный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таб- 
лицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 
ных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и груп- 

пах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к об- 

щему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую по- 

мощь; 
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 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного об- 

щения. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со- 

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов- 
ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо- 

ровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образова- 

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де- 

ятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по- 
ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обес- 
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печение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо- 

димые коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со- 

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон- 

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир- 

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе- 

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру- 

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо- 

сти от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи- 

вая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след- 
ственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре- 

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком- 

муникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об- 

щении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со- 

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
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позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз- 
ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны со- 

ответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений уст- 

ной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой ре- 

чи; умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударе- 

ния, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-аку- 

стическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями грам- 

матического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продук- 

тивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтак- 

сическими конструкциями различной сложности и их использование; владение связной 

речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей ком- 

муникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для овла- 

дения 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 человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограниче- 

ниях, 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 SMS-сообщение; 

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

никшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз- 

ни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отра- 

жающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 
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ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей кол- 

лективной деятельности; умение договариваться о распределении функций 

 в совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и про- 

ведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ори- 

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с комму- 

никативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному исполь- 

зованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструк- 

ций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргу- 

ментировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в раз- 

личных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка 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 значе- 

нием; 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 окруже- 

ния, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных соци- 

альных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками 

в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного со- 

циального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межлич- 

ностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обуча- 

ющегося 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 по- 

требностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов адаптированной ос- 

новной общеобразовательной программы начального общего образования для обу- 

чающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Качество образования подтверждается результатами освоения программы. Успеш- 

ность ученика оценивается по уровню достижения планируемых результатов, которые 

определены как личностные результаты, метапредметные и предметные в блоках «ученик 

научится». Данная формулировка характеризует достаточный для освоения программы 

уровень, то есть, является нормативной основой. 

В целом система оценки должна быть определена в следующих компонентах: 1) кто 

осуществляет процедуру оценивания; 2) на каких измерительных материалах осуществля- 
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ется процедура оценивания и по каким критериям делается вывод; 3) как соотносятся те- 

кущее и итоговое оценивание? 

В требованиях Стандарта явно указано, что «к результатам, которые подлежат оцен- 

ке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успешно- 

сти освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к реше- 

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании: 

 научных знаний и представлений о человеке, о природе и обществе, знаковых и 

информационных систем; 

 умений в учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 
обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений». 

В соответствии с Концепцией Стандарта оценка результатов, как механизм обеспечения 

качества образования, включает в себя два уровня: внешняя оценка (осуществляется внеш- 

ними по отношению к школе службами) и внутренняя оценка (осуществляется педагогами, 

администрацией, учениками), построенные на одной и той же содержательной и критериаль- 

ной основе. При этом именно внешняя оценка задает нормы – в каких форматах, с помощью 

каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы допустимы как верные и 

т.д. Ориентируясь на предлагаемые внешние нормы, педагоги и администрация школ создают 

свою систему оценивания учебных и личностных достижений учащихся. 

Современная система оценки результатов характеризуется следующими особенно- 

стями: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме- 

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных предметных образо- 

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос- 

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности ученика выпол- 
нять учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об- 

разования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 
оценки; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 применение наряду со стандартизированными письменными и устными работами та- 

ких форм оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения и др.; 

 персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности обучения на следующей ступени, выставляются только 

на основе соответствия знаний и умений ученика планируемым результатам в разделе 

«Выпускник научится» в предметных и метапредметных областях. 

Система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся 

Внешнее оценивание проводится специальными процедурами муниципальных органов 

или органов Рособрнадзора. Результаты их оценивания анализируются педагогами и в случае 

необходимости разрабатываются и внедряются соответствующие коррекционные действия. 

Внутреннее оценивание проводится учителями, педагогом-психологом, администра- 

цией школы и самими обучающимися. Учителя осуществляют текущее и итоговое оцени- 

вание результатов освоения предметных и метапредметных областей программы в уроч- 

ной и внеурочной деятельности детей, а также результаты личностного развития обучаю- 

щихся. Психолог фиксирует динамику личностного развития обучающихся и уровень раз- 

вития познавательной сферы психики как основы овладения метапредметными универ- 
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сальными учебными действиями. Администрацией школы осуществляется итоговое оце- 

нивание достижений детей в соответствии с планируемыми результатами освоения основ- 

ной образовательной программы. Начиная с первого класса, обучающиеся учатся оцени- 

вать успешность своего учебного труда, отражая это в своем портфолио. 

Критерием успешности освоения программы является материал, содержащий плани- 

руемые результаты. Достаточный уровень определен в части: «Ученик (выпускник) 

научится», повышенный уровень - в части «Ученик (выпускник) может научиться». 

Измерительные материалы составляются на основе тех показателей, которые отра- 

жены в планируемых результатах освоения образовательной программы. Для внутреннего 

оценивания используются следующие инструменты измерений: 

1. Проверочные и контрольные работы, прилагаемые к УМК «Школа России». 

2. Тесты, предлагаемые Рособрнадзором, и тесты, составленные учителями на ос- 

нове планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3. Психологические тесты для личностной диагностики и диагностики познаватель- 

ных способностей, соответствующие возрасту учащихся. 

4. Практические работы, творческие работы, проекты, входящие в состав тематиче- 

ского планирования учебных программ по предметам и по внеурочной деятельности. 

5. Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных учебных 

действий и уровня сформированности личностных результатов на основе материалов, со- 

держащихся в книгах «Диагностика метапредметных и личностных результатов началь- 

ного образования» - 1-4 классы. 

6. Практические работы по проведению наблюдений и измерений в природе в соот- 

ветствии с предметными программами. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения про- 

граммы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви- 

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением ба- 

зового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ори- 

ентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познаватель- 

ной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имею- 

щиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как ин- 

дивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осозна- 

ние себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой куль- 

туры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддержи- 

вать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учаще- 
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гося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от 

осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, само- 

контролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррек- 

ции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планиро- 

вать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятель- 

ности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осозна- 

вать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к по- 

знанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобрази- 

тельной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства 

для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в ма- 

териализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач опера- 

ции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкрет- 

ной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одно- 

классниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; зада- 

вать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические вы- 

сказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МОАУ «СОШ №47» осуществляется 

на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка 

как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка 

страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последова- 

тельно формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к 

его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к сво- 

ей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому 

языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа си- 

стемно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобре- 

тение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется комму- 

никативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем 

курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать 

её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 

умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; де- 

лаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схе- 

матичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания 

учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых опера- 
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ций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как по- 

сле их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на ис- 

правление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и 

т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном случае орфографиче- 

ского, является последовательно реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – 

пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. Использование 

этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками 

стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приема одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, са- 

моконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осу- 

ществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него 

страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у 

школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различ- 

ные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обуче- 

ние младших школьников поиску и использованию информации, различным видам ра- 

боты с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, 

их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач раз- 

личных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника 

УМК «Школа России». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: запи- 

сок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и 

т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситу- 

аций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Русский язык 

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 диалогиче- 

ской формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор- 

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща- 

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ- 

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму- 

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче- 

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических тре- 

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

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

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных зву- 

ков, 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. 

Чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ- 

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна- 

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

больших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само- 

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

рики пальцев и свободы движения руки. 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 ана- 

лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с пред- 

ложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделиро- 

вание предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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

фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча- 

ния, 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. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение под- 

бирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и не- 

изменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель- 

ное, 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 соб- 

ственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существи- 

тельных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. 

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

прилагательных по родам, числам. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло- 

гов. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе- 

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле- 

ние об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосо- 

четания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); соста- 

вить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди- 

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные члены предложе- 

ния: 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 сло- 

вами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использова- 

ние 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 соглас- 

ные; 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); не с гла- 

голами; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

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. Со- 

ставление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными моно- 

логическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов ре- 

чи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного ха- 

рактера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рас- 

сказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специ- 

фика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особен- 

ности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед- 

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме- 

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо- 

вательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 



27  

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- 

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль- 

ным 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: ху- 

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро- 

вание содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное деление текста 

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

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

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

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

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

иллюстративный материал). 

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 поведе- 

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

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

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само- 

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по- 

следовательное 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, харак- 

теризующих 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 по- 

ступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 

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 обсужда- 

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис- 

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

ности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказы- 

вания. 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 впечатлений (из повседневной жизни, от художе- 

ственного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произ- 

ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче- 

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

ские издания (по выбору). 

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

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. 

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

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отноше- 

ние автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. 

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

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

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

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча- 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова- 

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со- 

блюдение этапности в выполнении действий). 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство с учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Привет- 

ствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с ис- 

пользованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас- 

порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто- 

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
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Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения. 

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 в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения) - вслух читать слова изу- 

чаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом матери- 

але; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма знать и уметь писать буквы немецкого алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Фонетическая сторона речи. 

Грамматическая сторона речи. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако- 

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Пред- 

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря- 

дочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот- 

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче- 

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы- 

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь- 

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак- 

теризующими 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, диа- 

грамма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри- 
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ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре- 

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру- 

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распо- 

знавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли- 

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь гео- 

метрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выра- 

жений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

 

Окружающий мир 

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 и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). 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 ве- 

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те- 

ла, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все- 

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре- 

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю- 

дение 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 че- 

ловеком. 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 лю- 

дей 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. Растения родного края, названия и краткая характери- 

стика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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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 до- 

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше- 

ние 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, во- 

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб- 

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

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс- 

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при- 

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ- 

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За- 

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её зна- 

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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 многонацио- 

нальную 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 работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

семьи и верности. 

Младший школьник. Составление режима дня школьника. 

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

мощи. 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 значи- 

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

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод- 

ный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу- 

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий- 

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы госу- 

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде- 

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос- 

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па- 

мятные даты своего региона. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив- 

ные комплексы и пр. 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. Наиболее важ- 

ные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдаю- 

щиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, 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. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Пра- 

вила 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 каж- 

дого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав- 

ственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопо- 

мощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел- 

ки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис- 
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кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со- 

ответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда- 

ния выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен- 

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгиба- 

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра- 

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы- 

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус- 

стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загоражива- 

ния. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и тол- 

стое, тёмное и светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо- 

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере- 

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо- 

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че- 

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран- 

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы- 

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
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характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, пан- 

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му- 

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз- 

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель- 

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери- 

ального окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и пар- 

ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобра- 

зительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел- 

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и других материалов. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб- 

служивания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2- 

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло- 

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс- 

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе- 

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учеб- 

ника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон- 

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче- 

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока- 
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зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи- 

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате- 

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ- 

ходимых дополнений и изменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копиро- 

ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соедине- 

ния), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол- 

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схе- 

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета- 

лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про- 

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из- 

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представ- 

ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сбор- 

ки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологи- 

ческим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моде- 

лирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе- 

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор- 

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа- 

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или 

асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств тексто- 

вого редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, катало- 

гам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отно- 

шение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур- 

сами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
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преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте- 

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физиче- 

ского развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он 

дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элемен- 

тарных движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой дея- 

тельности. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени- 

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви- 

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ- 

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком- 

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер- 

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для разви- 

тия вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группи- 

ровка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастиче- 

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере- 

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники греб- 

ковых движений способом баттерфляй, движение рук и ног при плавании способом бат- 
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терфляй, дыхание пловца при плавании способом баттерфляй, согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине, обучение технике 

гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном сред- 

стве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна, обучение технике 

гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плаватель- 

ном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на 

груди Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде все- 

го в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: по- 

строения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упраж- 

нения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в дан- 

ный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимна- 

стическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении про- 

граммы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быст- 

рой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического вос- 

питания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, 

знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики 

требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной па- 

тологии опорно-двигательного аппарата. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с тяжёлыми нарушени- 

ями речи на ступени начального общего образования направлена на обеспечение их ду- 

ховно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель- 

ности, в совместной педагогической работе образовательного организации, семьи и дру- 

гих институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающе- 

гося с учётом воспитательной компоненты муниципального общеобразовательного авто- 

номного учреждения «СОШ №47» г. Оренбурга разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об- 

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с из- 

менениями от 29 декабря 2014 г. N 1643, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержден- 

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон- 

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ- 

ства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образо- 
вательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна- 

ционального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни чело- 

века и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в раз- 

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо- 

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме- 

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион- 
ных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об- 

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа- 

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь- 

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценно- 

сти, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного про- 

изводства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о зна- 

нии как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ- 

ного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских про- 

ектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен- 

ном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбе- 

регающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор- 

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве- 

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар- 

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла- 

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио- 
нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного от- 

ношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со- 

трудничества, диалогического общения; 
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 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион- 

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо- 

обогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 
на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы- 
ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно- 

стях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопо- 

рядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы- 

полнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и бра- 

тьям;  

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно- 

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного об- 
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щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей- 

ствию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и ме- 

сте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися школы 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гер- 

бом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная ор- 

ганизация; с символами школы (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин, на торжественных мероприятиях 

и при проведении традиционных коллективных творческих дел); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экс- 

курсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто- 

рико-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци- 

плин, в ходе реализации проектов «Герои нашего двора», «Колокола памяти», деятельно- 

сти музея школы); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно- 

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва- 

риативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя- 

щенных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж- 

данской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро- 

приятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями, деятельности 

детской общественной организации школы); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно- 

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос- 

лыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего школы, знакомятся с био- 

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патри- 
отизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под- 

держке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи- 

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно- 

спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контек- 

сте значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путеше- 

ствий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литера- 

турно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отра- 

жающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи- 

модействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

 обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыта совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа- 

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне- 

урочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведе- 

ния внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на произ- 

водственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб- 

ных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и праро- 
дителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю- 

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
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различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче- 

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициа- 

тивы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним органи- 

заций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производ- 

ственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального тру- 

да и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея- 

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных со- 

обществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллек- 

туальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек- 
туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллек- 

туальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реали- 

зации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз- 

личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрываю- 

щих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных нега- 

тивных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной рабо- 

ты в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследователь- 

ских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен- 

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав- 

ственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
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игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спор- 

том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав- 

шим;  

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным про- 

явлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зави- 

симость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответствен- 

ного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками право- 

охранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские про- 

екты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом, возможно адаптивной 

физической культурой (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в 

детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

 изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек- 

тов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон- 

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с пред- 

ставителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных по- 

ездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) раз- 

личные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе вы- 

полнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной со- 
циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, теле- 

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, куль- 

турного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художествен- 

ных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс- 

курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ- 

ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче- 

ния вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне- 

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова- 

тельной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной му- 

зыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную по- 

году; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учеб- 

ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен- 

ные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, со- 

зидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искус- 

ства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных филь- 

мах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

 жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе 

 изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек- 
тов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон- 

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с пред- 

ставителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных по- 

ездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) раз- 
личные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе вы- 

полнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 
или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной со- 

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, теле- 

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, куль- 

турного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художествен- 

ных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс- 

курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ- 

ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче- 

ния вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне- 

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова- 

тельной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной му- 

зыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель- 

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф- 

тах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, со- 

зидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искус- 

ства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных филь- 

мах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой дея- 

тельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, лите- 

ратурных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, дет- 

ских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста- 

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-крае- 

ведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной ор- 

ганизации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об ин- 

ститутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще- 

ственном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс- 

ных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, при проведении акции «Пост прав ребёнка» и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях че- 

ловека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, акциях, в рамках уча- 

стия в органах ученического самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
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прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детской общественной органи- 

зации школы», творческих объединений, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детской общественной организацией); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках  участия 

в органах ученического самоуправления (решают вопросы, связанные с организацией взаи- 

мопомощи в учебной деятельности, внеурочного времени, поддержанием порядка, дежур- 

ства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школы и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о де- 

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло- 

дежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представите- 

лями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема- 

тических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, об- 

щественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на тра- 

диционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в се- 

мье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от- 

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за- 

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас- 

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепля- 

ющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори- 

тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-куль- 

турных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и куль- 

турных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни чело- 

века, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентно- 

сти (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные га- 
зеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 
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 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школь- 

ных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода- 

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при- 

роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологи- 

чески грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предме- 

тов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс- 

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологи- 

ческие акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных приро- 

доохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт обще- 

ния с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (за- 

конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно исполь- 

зовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа- 

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодей- 

ствия участников образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче- 
ских принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита- 

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции цен- 

ностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв- 

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея- 

тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру- 

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе- 

чивает два результата: 

 общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление соци- 
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альных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, самореа- 

лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по- 

литической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в ка- 

честве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль- 

ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема пре- 

имущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьни- 

ками, либо их родителями (законными представителями), однако, при любой схеме обяза- 

тельным условием достижения общественных и педагогических результатов является лич- 

ностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окру- 

жающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориаль- 

ного сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего лич- 

ностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и соци- 

ализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости- 

жения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при- 

обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз- 

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру- 

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельно- 

сти) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе- 

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по- 

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль- 

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор- 

ганизации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самосто- 

ятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при- 
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емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна- 

чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос- 

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос- 

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти- 

рованных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан- 

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от- 

носительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как по- 

следовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообще- 

ние знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отноше- 

ния к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все 

основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы 

и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социа- 

лизации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возмо- 

жен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитатель- 

ных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитатель- 

ных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной соци- 

ально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного пове- 

дения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по- 

следовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна- 

чимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых националь- 

ных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и соци- 

ально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмот- 

рены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру- 

жающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин- 

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

с ТНР (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз- 

ни обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с тяжё- 

лыми нарушениями речи. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами уроч- 

ной деятельности при использовании программного материала, формирующего у обуча- 

ющихся с тяжёлыми нарушениями речи установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укрепле- 

нием собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспече- 

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви- 

тия и двигательной подготовленности обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, по- 

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья и фор- 

мирование культуры здоровья в различных формах (на уроках, при проведении динамиче- 

ских пауз на уроках и т.д.) 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных пред- 

ставлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном вза- 

имодействии человека с природой в ходе прогулок. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных предста- 

вителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий. 

Учитывая специфику обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи, программа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с 

курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-пе- 

дагогического сопровождения. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опре- 

деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специаль- 

ной поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуника- 

тивных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью пре- 

дупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, по- 
вышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориен- 

тированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями ко- 

торого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента рече- 

вой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чте- 

ния и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы спе- 

циального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, органи- 

зационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способ- 

ствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррек- 

ция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, пре- 

пятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа 

по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зави- 

симости от образовательных потребностей обучающихся. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО. 

Данный перечень может включать: 

 игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсор- 
ных, моторных, психических) обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи; 

 упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, со- 

циально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой мо- 

торики обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи; 
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 создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных 

и скорректированных функций в разных видах учебной деятельности; 

 приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, раз- 

витие познавательной активности, познавательных интересов, 

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяю- 

щих учитывать особые образовательные потребности обучающимся с тяжёлыми нарушени- 

ями речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы 

Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих задач: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для обучаю- 

щихся с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

 создание условий, способствующих освоению обучающихся с ЗПР основной об- 

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова- 
тельном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче- 

ской помощи обучающимся с ЗПР учётом особенностей психического и (или) физиче- 

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индиви- 

дуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с тя- 

жёлыми нарушениями речи; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред- 
ставителям) обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото- 

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре- 

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред- 

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под- 

хода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу- 

чения образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 
о ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея- 

тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкрет- 
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ным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психоло- 

гов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого про- 

цесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю- 

чает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован- 

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи в условиях обще- 

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде- 

ния обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек- 

ции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея- 

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан- 

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, их родителями (законными представителями), пе- 

дагогическими работниками. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учёт особенностей развития обучающихся с тяжё- 

лыми нарушениями речи, определения специфики и их особых образовательных потреб- 

ностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь- 

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон- 

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про- 

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых из- 

менений в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специали- 

стов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучаю- 

щихся с тяжёлыми нарушениями речи специалистами различного профиля в образова- 

тельном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек- 

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич- 

ностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учрежде- 

ния являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного со- 

провождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родите- 

лям (законным представителям). 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо- 

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодей- 

ствие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро- 

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбереже- 

ния обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен- 
ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа- 

циями родителей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консульта- 

тивный, коррекционно-развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопро- 

вождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ре- 

бенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работни- 

ками, логопедом) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечи- 

вает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприя- 

тий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осу- 

ществление индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессиональ- 

ного образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровожде- 

ние понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождае- 

мого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реали- 

зации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровож- 

даемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход со- 

провождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро- 

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-ме- 

дико-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внима- 

ния специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа- 

листами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв- 

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно- 
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сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность пове- 

дения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи- 

кацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче- 

ского развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ре- 

бенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возмож- 

ности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные об- 

следования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль- 

ных образовательных маршрутов медико- психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен- 

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро- 

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока- 

зания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 
 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское - Выявление состояния физиче- 

ского и психического здоровья. 

- Изучение медицинской доку- 

ментации: история развития ре- 

бенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

- Физическое состояние обучаю- 

щегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нару- 

шения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, па- 

резы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состо- 
яние анализаторов. 

- Медицинский работник, педа- 

гог. 

 

 

 

 
 

- Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и т. д. 

(педагог). 

- Обследование ребенка врачом. 

- Беседа врача с родителями. 
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Психолого-логопе- 

дическое 

- Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны бли- 

жайшего развития. 

- Внимание: устойчивость, пере- 

ключаемость с одного вида дея- 

тельности на другой, объем, ра- 

ботоспособность. 

- Мышление: визуальное (линей- 

ное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); аб- 

страктное, речевое, образное. 

- Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индиви- 

дуальные особенности; моторика; 
речь. 

- Наблюдение за ребенком на за- 

нятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

- Специальный эксперимент (пе- 

дагог-психолог). 

- Беседы с ребенком, с родите- 

лями. 

- Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное время. 

- Изучение письменных работ 

(учитель). 

- Специальный эксперимент 

(учитель-логопед) 

Социально–педа- 

гогическое 

- Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

- Умение учиться: организован- 

ность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная ра- 

бота, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

- Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к от- 

метке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

- Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ре- 

бенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к воле- 

вому усилию, внушаемость, про- 

явления негативизма. 

- Особенности личности: инте- 

ресы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства дол- 

га и ответственности. 

- Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; взаимо- 

отношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

- Нарушения в поведении: гипер- 

активность, замкнутость, аути- 

стические проявления, обидчи- 

вость, эгоизм. 

- Уровень притязаний и само- 

оценка. 

- Посещение семьи ребенка (учи- 

тель, социальный педагог). 

- Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педа- 

гог). 

- Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

- Беседа с родителями и учите- 

лями-предметниками. 

- Специальный эксперимент (пе- 

дагог-психолог). 

- Анкета для родителей и учите- 

лей. 

- Наблюдение за ребенком в раз- 

личных видах деятельности 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже- 

дневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло- 

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с тяжё- 

лыми нарушениями речи при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося с тяжё- 

лыми нарушениями речи (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отра- 

жаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учеб- 

ного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающегося с тяжёлыми нарушениями ре- 
чи в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с тяжёлыми нарушениями речи чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обу- 

чающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую- 

щих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер- 

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея- 

тельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос- 

приятия. 

Еще одним условием успешного обучения обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических труд- 

ностей и недостатков, характерных для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; 
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 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу- 

чения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре- 

ждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогаще- 

ние содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диа- 

гностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого за- 

ключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (сов- 

местно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со- 

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить кор- 

рективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион- 

ной работы через активизацию деятельности каждого слабовидящего ученика, в ходе кото- 

рой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп- 

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре- 

шении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся МОАУ «СОШ №47» с тяжёлыми нарушениями речи, раскрытию возможностей 

и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уро- 

вень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать ин- 

терес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обу- 

чения таким образом, чтобы у обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного по- 

иска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг- 

ры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допуска- 

ется. Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворительно усваивающие 

учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлека- 

ются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» со- 

стояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне- 

урочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
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воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и группо- 

вых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психиче- 

ских процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение от- 

дельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре- 

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе- 

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность зада- 

ния следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной ра- 

боты. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения кор- 

рекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи проектируется программа коррекционной работы в после- 

дующие годы обучения. 

 

Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагае- 
мый результат 

Педагогическая Исправление Уроки и вне- Реализация про- Освоение обу- 

коррекция или сглажива- урочные  заня- грамм коррек- чающимися об- 
 ние отклонений тия ционных заня- разовательной 
 и нарушений  тий на основе программы. 
 развития, пре-  УМК про-  

 одоление труд-  граммы «Школа  

 ностей обуче-  России» 1-4кл.  

 ния.  Осуществление  

   индивидуаль-  

   ного подхода  

   обучения обу-  

   чающегося с  

   тяжёлыми  

   нарушениями  

   речи.  

Психологиче- Коррекция и Коррекционно- Реализация кор- Сформирован- 

ская коррекция развитие позна- развивающие рекционно-раз- ность психиче- 
 вательной и занятия. вивающих про- ских процессов, 
 эмоционально-  грамм и мето- необходимых 
 волевой сферы  дических разра- для освоения 
 ребенка.  боток обучаю- образователь- 
   щимися с тяжё- ной программы. 
   лыми наруше-  

   ниями речи.  
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Логопедическая 

коррекция 

Коррекция ре- 

чевого развития 

обучающихся с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи. 

Коррекционно- 

развивающие 

групповые и 

индивидуаль- 

ные занятия. 

Реализация про- 

грамм и мето- 

дических разра- 

боток обучаю- 

щимся с тяжё- 

лыми наруше- 

ниями речи. 

Сформирован- 

ность устной и 

письменной ре- 

чи для успеш- 

ного освоения 

обра- 

зовательной 

программы. 

Медицинская Коррекция фи- Оздоровитель- План оздорови- Улучшение фи- 

коррекция зического здо- ные процедуры тельных меро- зического здо- 
 ровья обучаю-  приятий для ровья обучаю- 
 щегося.  обучающихся с щихся. 
   ОВЗ.  

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и методические 
разработки 

Цель Предполагаемый результат 

Программа «Коррекционно- 

развивающие занятия (лого- 

педические и психо-коррек- 

ционные)». 

Цель логопедических заня- 

тий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фо- 

нематической, лексико- 

грамматической, синтакси- 

ческой), связной речи. 

Улучшение развития ум- 

ственных способностей, во- 

левой регуляции, мотиваци- 

онно, эмоционально-лич- 

ностной сфер обучающихся. 

Программа АФК Направлена на коррекцию 

физического развития сла- 

бовидящих и слепых детей, 

реабилитацию двигательных 

функций организма. 

Реабилитация двигательных 

функций организма. 

Программа «Ритмика» Целью занятий по ритмике 

является развитие двига- 

тельной активности обуча- 

ющегося с ЗПР в процессе 
восприятия музыки. 

Принятие себя и других, 

развитость коммуникатив- 

ной сферы, умения находить 

ресурсы, рефлексивность. 

 

Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ре- 

бенка, проведение индивидуальных профилактических действий в зависимости от нару- 

шения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с му- 

зыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевти- 

ческой работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегаю- 

щих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Направление Содержание Ответственный 

Профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха,  смена  до  7  видов  деятельности на 

Врач, педагог 



62 
 

 уроках для обучающихся с тяжёлыми нару- 
шениями речи. 

 

Профилактические 

действия 

ЛФК, физиопроцедуры, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, физминутки, меро- 

приятия по физическому и психическому за- 

каливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 

арт-терапия, пальчиковая, дыхательная, кине- 

сеологическая, релаксационная, артикуляци- 

онная гимнастики, гимнастика для глаз. 

Врач, педагог, педа- 

гог-психолог, учи- 

тель-логопед 

 

Социально-педагогический модуль 

 Программа повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра- 

мотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести кор- 

рекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством пси- 

холога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педаго- 

гов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах пе- 

реподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа повышения профессиональной компетентности педагогов 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспи- 

тании обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, воз- 

растными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по про- 

блемам воспитания и обучения обучаю- 
щихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, лекто- 

рии 

Обучающие тренинги и семинары с педа- 

гогами по взаимодействию с обучающи- 

мися задержкой психического развития, 

участие в педсоветах, консилиумах по во- 

просам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к обучаю- 

щемуся с тяжёлыми нарушениями речи, 

обучение приёмам и методам коррекцион- 
ной и диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации, педа- 

гог-психолог, учи- 

тель-логопед 

 

 Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Прово- 

дится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 
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Консультирование Ознакомление с психолого-педагогически- 

ми, физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, педагогиче- 

ская и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, пе- 

дагог, врач 

Родительские собра- 

ния 

Лекции по профилактике школьной деза- 

даптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профи- 

лактике девиантного и аддиктивного пове- 

дения и проблем школьного обучения, фи- 

зического развития. 

Педагог-психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания. 

Администрация, пе- 
дагог-психолог 

Открытые мероприя- 

тия 

Проведение круглых столов по взаимодей- 

ствию  с  обучающимися  с  тяжёлыми нару- 
шениями речи и открытых занятий и уроков. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, пе- 
дагог 

 

 Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи, что 

делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания пред- 

стоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обя- 

занностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работ- 

ники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методо- 

лога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реа- 

лизации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, вхо- 

дящих в структуру программы. Это: карта психолого-медико-педагогического сопровож- 

дения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образова- 

тельный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико- психолого- 

педагогической диагностики и карт психолого-медико-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родите- 

лей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя ито- 

говую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающегося с тяжёлыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения ООП. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления Задачи исследователь- 
ской работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 
результаты 
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Диагностическое - Повышение  компе- 

тентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей  обучаю- 

щихся с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- дифференциация обу- 

чающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи по 

уровню и типу их пси- 

хического развития. 

- Реализация спец- 

курса для педагогов; 

изучение индивиду- 

альных карт  ме- 

дико-психолого-пе- 

дагогической диа- 

гностики; 

- анкетирование, 

беседа, тестирова- 

ние, наблюдение. 

- Характеристика об- 

разовательной ситуа- 

ции в школе; 

- диагностические 

портреты детей (кар- 

ты психолого- меди- 

ко-педагогической 

диагностики, диагно- 

стические карты 

школьных трудно- 

стей); 

- характеристика 

дифференцирован- 

ных групп обучаю- 
щихся. 

Проектное Проектирование обра- 

зовательных маршру- 

тов на основе данных 

диагностического ис- 

следования. 

Консультирование 

учителей при разра- 

ботке индивидуаль- 

ных образователь- 

ных маршрутов со- 

провождения и кор- 

рекции. 

Индивидуальные 

карты 

психолого-медико- 

педагогического со- 

провождения обу- 

чающегося с тяжё- 

лыми нарушениями 

речи. 

Аналитическое Обсуждение возмож- 

ных вариантов реше- 

ния проблемы; по- 

строение прогнозов 

эффективности про- 

грамм коррекционной 
работы. 

Психолого-медико- 

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

психолого-медико- 

педагогического 

консилиума школы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру- 

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот- 

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребенка с 

 тяжёлыми нарушениями речи; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информа- 

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, отсутствующих в содержании образования нор- 

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с тяжёлыми нарушени- 

ями речи; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи; комплексное воздействие на 
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обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум- 

ственных и психологических перегрузок обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздорови- 

тельных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи- 

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи- 

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь- 

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую- 

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству- 

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про- 

шедшими обязательную с целью обеспечения освоения детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МОАУ 

«СОШ №47» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квали- 

фикации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи, о мето- 

диках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери- 

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развива- 

ющую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-техни- 

ческие условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо- 

вательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специ- 

ально оборудованные учебные места, а также оборудование и технические средства 

обучения обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 
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тяжёлыми нарушениями речи, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с тяжё- 

лыми нарушениями речи, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис- 

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали- 

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, аудиоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопро- 

вождающих обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту психолого-медико-педагогической помощи, речевую карту. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно- 

спортивное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, 

становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На 

смену идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда 

личность ученика становится центром внимания педагога. 

Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание 

знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. 

Оно нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к инди- 

видуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для 

себя, для других людей и для окружающего мира. 

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенци- 

ала личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необ- 

ходима специально организованная деятельность по его введению в образовательную 

практику, создание системы научно-методического сопровождения, повышения квалифи- 

кации и подготовки педагогических кадров. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про- 

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель- 

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеуроч- 

ное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча- 

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование вне- 

урочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио- 

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разносторон- 

нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рас- 

смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само- 

стоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллектив- 

ного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. 
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Цели и задачи. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само- 

сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познаватель- 

ные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание сво- 

бодной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной си- 

стемы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых сто- 

лов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных ча- 

сов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных иссле- 

дований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как орга- 

низаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном разви- 

тии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на чело- 

века играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, кото- 

рыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и об- 

щественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива макси- 

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способ- 

ности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, незави- 

симости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рацио- 

нальные решения и нести ответственность за свои поступки. Приоритетным направлением 

ФГОС второго поколения является развитие потенциала личности. В свою очередь, для 

реализации нового образовательного стандарта необходима специально организованная 

деятельность по его введению в образовательную практику, создание системы научно-ме- 

тодического сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических 

кадров. 

Разработанная система мероприятий позволит создать условия для организации вне- 

урочной деятельности в соответствии с требованиями внедрения ФГОС начального обра- 

зования. 

Цель программы: создание условий для организации успешной реализации внеуроч- 

ной деятельности согласно разработанной и утвержденной модели. 

Задачи программы: 

 привести в соответствие требованиям ФГОС нормативно-правовую базу ОУ; 

 создать модель воспитательного пространства, адаптированного для внедрения 
новых стандартов; 
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 изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума и воз- 

можности школы; 

 организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС через 

проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую подготовку; 

 информировать участников образовательного процесса по ключевым позициям 

подготовки к введению ФГОС 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Модель воспитательного пространства 
В современных условиях необходимость взаимодействия школы и учреждений до- 

полнительного образования детей обусловлена потребностью в усилении внимания к во- 

просам воспитания и образования детей. Именно через сотрудничество возможно реали- 

зовать уникальный воспитательный и образовательный потенциал, обновить действующие 

модели, создавать на их основе среду жизнедеятельности ребенка, которая помогла бы 

противостоять негативным воздействиям окружающей действительности. 

Потребность сотрудничества продиктована и общностью проблем воспитания и 

личностного развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в 

учебное и свободное время, и необходимостью совместного решения задач модернизации 

общего среднего образования учащихся. 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего об- 

разования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образо- 

вания реализуется, в том числе, через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще це- 

лый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Проанализировав организационные модели внеурочной деятельности, предложен- 

ные министерством образования РФ, педагогический коллектив и представители роди- 

тельской общественности приняли решение выбрать качестве базовой модель дополни- 

тельного образования (на основе муниципальной системы дополнительного образования), 

которая опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного до- 

полнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного обра- 

зования детей. Эта модель способствует созданию условий для развития творческих инте- 

ресов детей, включения их в художественную, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. 

Направления внеурочной деятельности. 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует потреб- 

ность в организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений, кото- 

рая даст основания для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способ- 

ностей каждого ребенка. Среди направлений были выделены следующие: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 
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 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время, как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учаще- 

гося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в школе и отра- 

жено в концепции воспитательной системы. 

Так, занятия в спортивных кружках и секциях дают ребенку возможность реализо- 

вать накопившуюся энергию, прививают навыки ЗОЖ, способствуют физическому разви- 

тию обучающихся, а так же вырабатывают такие качества характера личности, как 

настойчивость, чувство коллективизма, упорство, выносливость и др. 

Занятия в кружках культурно-эстетического направления способствуют развитию 

воображения, артистизма, а, кроме того, закладывают основы понятия морали, что, без- 

условно, очень важно в воспитании личности. 

Занятия в кружках интеллектуального направления, как, например, Почемучка, раз- 

вивают умственные способности детей, учат анализировать, рассуждать и т.д., что, ко- 

нечно, пригодится в обучающей деятельности. 

Кружки прикладного характера (бисерплетение, тестопластика) особенно важны для 

детей младшего школьного возраста, так как дают не только навыки, которые пригодятся 

в жизни каждому, но и развивают моторику, что очень важно для формирования навыков 

письма. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования для обучающихся с тяжё- 

лыми нарушениями речи 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжёлыми наруше- 

ниями речи (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию тре- 

бований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направ- 

лений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) с учётом рекомендуемого 

варианта обучения. В связи с этим адаптированная основная общеобразовательная про- 

грамма начального общего образования детей с тяжёлыми нарушениями речи включает 

несколько учебных планов, для каждого из вариантов обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза- 

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос- 

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную об- 

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по- 

требностей детей с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или фи- 
зическом развитии; 

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ТНР, в 
том числе этнокультурные. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
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предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обуча- 

ющимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч- 

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность ор- 

ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об- 

щеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). Время, отведённое на вне- 

урочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не- 

дельной нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели со- 

ставляет 5 дней. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образова- 

ния составляет 35 недель, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжитель- 

ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подгото- 

вительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 45 минут. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и 
один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

 для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традици- 

онном режиме обучения. 

Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности и выраженности ре- 

чевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образова- 

тельного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, педагоги-психо- 

логи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, опре- 

деляют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кро- 

ме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во 

все формы образовательного процесса. 

 

4. Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи ТНР (5.1)  

Предметные области Учебные предметы, 

классы 

Количество часов в неделю всего 

1 1 2 3 4 

Филология  Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение.  4 4 4 4 3 19 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном (русском) 

      

Иностранный язык - - - 1 1 2 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе): 

21 21 23 23 23 111 

*Коррекционно-развивающая область: 

Преодоление фонологического дефекта. 

Совершенствование лексико-грамматического 

строя речи. 

Совершенствование связной  речи. 

Профилактика и коррекция нарушений чтения 

и письма. 

Развитие речевого дыхания и голоса 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Индивидуальная психодиагностика 

Групповая коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная консультация 

Групповая психодиагностика 

5 

0,5/16 

0,7/27 

 

0,5/20 

1/58 

 

0,1/4 

0,1/3 

0,6/26 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

5 

0,5/16 

0,7/27 

 

0,5/20 

1/58 

 

0,1/4 

0,1/3 

0,6/26 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

5 

0,5/16 

0,7/27 

 

0,5/20 

1/58 

 

0,1/4 

0,1/3 

0,6/26 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

5 

0,5/16 

0,7/27 

 

0,5/20 

1/58 

 

0,1/4 

0,1/3 

0,6/26 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

5 

0,5/16 

0,7/27 

 

0,5/20 

1/58 

 

0,1/4 

0,1/3 

0,6/26 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

25 

0,5/16 

0,7/27 

 

0,5/20 

1/58 

 

0,1/4 

0,1/3 

0,6/26 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

Итого 5/168 5/168 5/168 5/168 5/168 25/840 

Направления внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное: «Эрудит», «Умники 

и умницы» 

- духовно-нравственное: «Я познаю мир» 

-спортивно-оздоровительное:«Здоровейка» 

- социальное: «Школа добрых дел» 

- общекультурное: «Мое Оренбуржье» 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

25 

Итого к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

*указаны часы: в неделю/год 

 

4.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Образователь- 
ная область 

Предмет Автор, авторский 
коллектив 

Наименование учеб- 
ника 

Класс 

Филология Русский язык Горецкий В.Г., Ки- 
рюшкин В.А., Вино- 

градская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 1 

Канакина В.П., Го- 
рецкий В.Г. 

Русский язык 1 
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Канакина В.П., Го- 
рецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

2 

Канакина В.П., Го- 
рецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

3 

Канакина В.П., Го- 
рецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

4 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Го- 
лованова М.В. и др. 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях 

1 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Го- 
лованова М.В. и др. 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях 

2 

Климанова Л. Ф., Литературное чте- 3 
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  Горецкий В.Г., Го- 
лованова М.В. и др. 

ние. В 2-х частях  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Го- 
лованова М.В. и др. 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях 

4 

Математика и 

информатика 

Математика Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 

Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

2 

Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

3 

Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

4 

Обществозна- 

ние и естество- 

знание 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х частях 

1 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х частях 

2 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х частях 

3 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х частях 

4 

Искусство Изобразитель- 

ное искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Немен- 

ского Б.М. 

Изобразительное ис- 

кусство 

1 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. Немен- 
ского Б.М. 

Изобразительное ис- 

кусство 

2 

Горяева Н.А., Не- 

менская Л.А., Пи- 

терских А.С. и др. / 

Под ред. Немен- 

ского Б.М. 

Изобразительное ис- 

кусство 

3 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Немен- 
ского Б.М. 

Изобразительное ис- 

кусство 

4 

Музыка Критская Е.Д., Сер- 
геева Г.П., Шма- 

гина Т.С. 

Музыка 1 

Критская Е.Д., Сер- 

геева Г.П., Шма- 
гина Т.С. 

Музыка 2 

Критская Е.Д., Сер- 

геева Г.П., Шма- 
гина Т.С. 

Музыка 3 

Критская Е.Д., Сер- 

геева Г.П., Шма- 

гина Т.С. 

Музыка 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной про- 

граммы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с ТНР, для каждой занима- 

емой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соот- 

ветствующей должности, а для педагогических работников также квалификационной ка- 

тегории. В штат специалистов для реализации программы должны входить учителя-де- 

фектологи, логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицин- 

ские работники. При этом квалификация данных специалистов должна соответствовать 

варианту реализуемой программы. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образова- 

тельных технологий обучения и воспитания обучающихся с ТНР. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с ТНР, должны иметь высшее профессиональ- 

ное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Пе- 

дагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

 получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии пе- 

реподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области ин- 

клюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекцион- 

ной работы, должны иметь высшее профессиональное образование и квалифика- 

цию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки: по про- 

филю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе соответствую- 

щей направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной ра- 

боты должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекцион- 

ной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу, 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бака- 
лавра или магистра); 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое обра- 

зование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением про- 

фессиональной переподготовки в области обучения лиц с ТНР. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных образо- 

вательных программ, должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 
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 по специальности «Специальная психология»; 

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бака- 

лавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова- 
тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического со- 

провождения образования лиц с ОВЗ; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра- 

зование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением про- 
фессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова- 
тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра- 

зование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением про- 

фессиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного обра- 

зования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В со- 

ответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависи- 

мости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ре- 

бёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с ТНР должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и ча- 
сти, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количе- 

ства учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

 образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудова- 

нием и учебно-дидактическим материалом. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, ин- 

формационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с учетом ИПО и индивидуальной про- 
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граммой реабилитации (ИПР). 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для обу- 

чающихся с ТНР, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ТНР ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образова- 

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон- 

ное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

В организации осуществляющей реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с 

ТНР, созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с ТНР максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова- 

тельной программы начального общего образования должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования детей с ТНР, а 

также соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо- 
снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель- 

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ- 

ектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь- 

ной программы начального общего образования детей с ТНР должна соответствовать дей- 

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освеще- 

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй- 

ственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательной организации (доступная архитектурная среда во всех по- 

мещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления обра- 

зовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещен- 

ность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
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пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искус- 

ством,  техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками, 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус- 

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

В соответствии с требованиями в школе оборудованы: 

 кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местом учителя; 

 библиотека с читальным залом, медиатекой; 

 2 спортивных зала (большой и малый спортивный зал), стадион, спортивные 

площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 медкабинет; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы. 

Обучение в начальной школе проходит в  помещении, которое, как правило, 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за классом. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечи- 

вает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с ТНР. 
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