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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) разработана коллективом учителей МАОУ 

СОШ № 25 г.Томска в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена директором МАОУ СОШ № 25, в соответствии с 

требованиями определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации на уровне начального общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное, интеллектуальное и физическое развитие, обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  МАОУ СОШ № 25 г. Томска является основным 

нормативным документом школы, определяющим содержание образования при получении 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и разработана с 

учётом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Устава МАОУ СОШ № 25 г. Томска; 

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25. 

Адаптированная основная образовательная  программа  НОО  МАОУ СОШ № 25 

учитывает  специфику  обучения детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  обусловленную  

особенностями  речевого  развития  этих  детей,  наличием  речевой  патологии. Специфика  

содержания  и  методов  обучения  детей  с  тяжелыми нарушениями речи  является  особенно 

существенной  в  младших  классах  специальной  направленности,  где  формируются 

предпосылки для овладения школьной программой старших классов, в значительной мере 

обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений психомоторного развития.  Учитывается  

тесная  взаимосвязь  формирования  речи  и  мышления.   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 25 (вариант 5.2, 2 отделение) предназначена для обучающихся с ТНР для 

преодоления речевых расстройств, для которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Адаптированная 

основная образовательная  программа  НОО  МАОУ СОШ № 25 предполагает,  что обучающийся 

с тяжелыми нарушениями речи получит образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 

года. 

Миссия МАОУ СОШ № 25 заключается в создании психолого-педагогических и 

организационных условий, способствующих  личностной самоактуализации, социальной 

адаптации, развитию познавательных интересов и склонностей  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей и предполагает создание условий, обеспечивающих 

общедоступное, качественное образование, совершенствование образовательной деятельности 

через внедрение современных образовательных технологий, развитие системы повышения 

профессиональной компетентности учителя, обеспечение необходимых научно-методических, 

кадровых, информационных и других условий для развития воспитательной системы школы, 

способствующих самоопределению личности. 

Цель адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ СОШ № 25: 

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 
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 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования обучающихся с ТНР, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного 

возраста с ТНР с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального адаптированного общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженности 

речевого недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогических работников; 

 возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Задачи адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для детей  с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 25: 

 формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развивать творческие способности, 

сохранять и укреплять здоровье; 

 обеспечивать планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его речевого и психического развития и состояния здоровья; 

 способствовать становлению и развитию личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования; 

 достигать планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 

 обеспечивать доступность получения качественного начального общего образования; 

 выявлять и развивать способности обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно- техническое 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность с учетом возможностей 

обучающихся с ТНР; 

 создавать условия для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

 предоставлять обучающимся с ТНР возможность для эффективной самостоятельной работы 

с учетом динамики коррекционной работы; 

 включать обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

      Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 25 предполагает построение учебной 

деятельности в соответствии со следующими принципами: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 
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 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на федеральную программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 25 предполагает построение учебной 

деятельности на основе следующих подходов: 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

             Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 
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основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

 Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

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

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

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

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

       В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы её 

реализации: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-

развивающих курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны); 

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР 

или небольших групп. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 4 года (по Уставу МАОУ 

СОШ № 25). 

Неспособность обучающегося с ТНР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для продолжения освоения данного варианта 

программы, поскольку у обучающихся с ТНР может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР.  



9 

 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 5.2) адресована обучающимся с ТНР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (нарушение речевого развития). Отмечаются нарушения речи и 

познавательных процессов, работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

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

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной 

степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы: несформированность звукопроизношения, 

фонематического восприятия, лексикограмматической стороны речи, а также трудности 

формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто 

сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого 

развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
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расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

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

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и 

запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого 

характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование языковых 

средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и представлений об 

окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора адекватного 

ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, 

некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в предложении при том, 

что обучающийся владеет данными грамматическими категориями), трудностями удержания 

замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и 

речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. 

Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 

неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоления 

встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины 

дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, 

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

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 К особым образовательным потребностям для обучающихся с ТНР относятся: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

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

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

 систематический мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

 в исключительных случаях образовательная организация может с учётом достаточный 

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

обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна 

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

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения 

как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые  результаты  освоения адаптированной основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования  обучающихся с ТНР являются  одним  из  

важнейших  механизмов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам обучающихся,  

освоивших  основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  

обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих дальнейшее  

уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает определение  и  выявление  всех  составляющих  

планируемых результатов, подлежащих  формированию  и  оценке. 

 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Планируемые  результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества 

освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы;  
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 предполагают формирование у обучающихся с ТНР  личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

  В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

благодаря овладению которыми обучающиеся с ТНР могут успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, 

понятий и задач, приближенных к реальной ситуации, приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

Структура  планируемых  результатов  строится  с  учётом  необходимости: 

 определения  динамики  картины  развития  обучающихся с ТНР на  основе  выделения  

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы  -  зоны  ближайшего  развития  

ребёнка; 

 определения  возможностей  овладения  обучающимися с ТНР учебными  действиями  на  

уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  

расширяющих  и  углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений, 

являющихся  подготовительными  для  данного  предмета; 

 выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  -  оценки  результатов  

деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,  обучающихся. 

    Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР следующих видов результатов: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания:   

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания:   

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и    

читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

3. Эстетического воспитания:   

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;   

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:   

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

окружающей среде (в том числе информационной);   

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания:   

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  
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6. Экологического воспитания:   

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания:   

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

Метапредметные результаты включают: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и базовые 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение) 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль, совместная 

деятельность) 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:   

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;   

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;   

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;   

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;   

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;   

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);   

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие);   

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:   

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;   

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;   

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;   

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;   
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;   

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность:   

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;   

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;   

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы;   

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорегуляция:   

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:   

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка:   

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;   
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 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;   

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;   

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета.  

По учебному предмету «Литературное чтение»:  

1)сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ;характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать:  

1)овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка:   

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 
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фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления;   

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;   

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи;определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
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деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  использовать ИКТ 

для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет);  знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов.  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
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Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

«Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули по выбору родителей: 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или 

«Основы светской этики». Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать:  

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры;  
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры;  
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  
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4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету «Музыка»:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека 

и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  
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3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов на уровне начального общего образования и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных 

(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

являются: 

 реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

 использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только 

в поддержке освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

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

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

при правильной организации обучения. 

Индивидуальный подход предусматривает: 

1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом. Основной задачей логопеда является: 

 формирование фонематических процессов; 

  формирование представлений о звуко-буквенном составе слова; 

  формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

  уточнение лексических значений слов и дальнейшее обогащение словарного запаса; 

  уточнение значений используемых синтаксических конструкций; 

  развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи. 

2. Совместную работу логопеда и психолога по направлениям: 

 формирование психологической базы речи (памяти, внимания, мышления, восприятия); 

  формирование зрительного восприятия и узнавания формы, величины и цвета; 

  развитие зрительной памяти; 

  формирование пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза. 

3. Общие методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, испытывающих 

трудности в обучении: 

 проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 

  учет психофизических, личностных особенностей; 

  опора па компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 

  смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 
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  соблюдение принципа от простого к сложному; 

  переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

  поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности. 

4. Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам и 

контрольных работ по русскому языку. Основные рекомендации учителю в добукварный и 

букварный период предусматривают: 

 развитие двигательных ощущений и осознанность выполнения графических движений 

руки; 

 формирование зрительно-двигательного образа  буквы, 

 формирование пространственного восприятия, зрительной памяти; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 формирование фонетико-фонематичсского слуха с обязательным проговариванием вслух 

при письме; 

 исключение безотрывного  письма, формирование  графического  образа буквы  по 

элементам; 

 использование визуального, аудиального, кинестетического каналов восприятия при 

обучении. 

5. Освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению норм техники чтения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках:   

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося;  

 становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;  

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;   

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва;  морально-этическая ориентация - знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости;  

 способность к учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении;  

 развитие этических чувств:  стыда, вины, совести, - как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:   

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;   

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;  

 любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира;  
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 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;  

 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;   

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы);  

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Формирование и 

достижение указанных выше личностных результатов - задача и ответственность системы 

образования и МАОУ СОШ №25, поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. В ходе текущей 

оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:   

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и  психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических  рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития  в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося с ТНР регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии на 

основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

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

заданного педагогическим работником; 
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 определять существенный признак для классификации; 

 классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

        Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; 

 коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления 

по заданному плану; 

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

заданным критериям. 

Совместная деятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному 

алгоритму; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

 подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

        Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Самоорганизация: 

 по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании- 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

ТНР  планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

АООП НОО обучающихся с ТНР, предметные результаты содержат в себе систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее -систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее -систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся с ТНР эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся с ТНР. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися с ТНР опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с ТНР, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся с ТНР решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС АООП НОО способность обучающихся с ТНР решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с ТНР, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

  Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий, 

поэтому общими особенностями оценивания предметных результатов обучающихся с ТНР 

являются: 
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 снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам и 

контрольных работ по русскому языку; 

 освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению норм техники чтения; 

 использование критериев (норм) оценок письменных работ по русскому языку в 1-4 классах  

для обучающихся с ТНР общеобразовательных школ (Сборник документов и методических 

материалов, инструктивно-методическое письмо «О едином подходе к обучению детей с 

нарушениями письменной речи и оцениванию работ по русскому языку».). 

*Русский язык. 

Для обучающихся с ТНР снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место 

отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой. В 

основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям (в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане). 

Используются щадящие формы контроля. Контрольный диктант оценивается по нормам, 

рекомендованным ГМПК (Сборник документов и методических материалов, инструктивно-

методическое письмо «О едином подходе к обучению детей с нарушениями письменной речи и 

оцениванию работ по русскому языку»). Все свои практические действия обучающиеся 

сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат. Обучающимся с 

ТНР увеличивается время работы при проведении проверочных работ, сочинений, изложений. 

Используются щадящие формы контроля. Проверке подлежит только опорная система знаний. 

Класс Объем контрольного диктанта и списывания  
на конец года 

Объем 
словарного диктанта 

1 15 7-8 
2 30 8-10 
3 55 10-12 
4 75 12-15 

*Литературное чтение. 

Оценивание связано с особенностями чтения детей с ТНР, отдельные тексты в пределах 

темы могут быть предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного, 

внеклассного или самостоятельного чтения. Развитие правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания 

целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений с использованием приёмов 

выборочного чтения. Обучающихся необходимо специально готовить к работе над текстами. 

Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, явлениях и событиях, 

описанных в текстах. Учитывая, что обучающиеся с ТНР испытывают трудности в понимании 

смысла художественного произведения, в установлении причинно-следственных связей, не умеют 

самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, ограниченно воспринимают 

средства художественной выразительности, необходимо опираться на детальный и глубокий 

анализ содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости. Используются 

щадящие формы контроля.  

*Математика. 

Для обучающихся с ТНР снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении задач 

используются опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор действия. В основе 

выработки вычислительных умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным 

действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном 

плане). Учитывая психологические особенности и возможности обучающихся с ТНР, материал 

даётся небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений. Ежедневно в урок включается материал для повторения и самостоятельных работ. 

Математические понятия обучающиеся усваивают в процессе наблюдений за действиями учителя, 

а также посредством собственных самостоятельных упражнений с различными предметами, 

геометрическими фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практические действия 

обучающиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при 

этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Используются щадящие формы контроля. Обучающимся с ТНР увеличивается время работы при 
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проведении проверочных и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее 

количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний.  

*Окружающий мир. 

Обучающиеся с ТНР нуждаются в специальной работе, направленной на расширение 

кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. 

Учитывая психологические особенности и возможности обучающихся с ТНР, материал даётся 

небольшими дозами, с постепенным усложнением. Используются щадящие формы контроля. 

Обучающимся с ТНР увеличивается время работы при проведении проверочных и контрольных 

работ. Контрольная работа  содержит меньшее количество заданий. Используются щадящие 

формы контроля. Проверке подлежит только опорная система знаний.  

*Труд (технология). ИЗО. 

Обучающиеся с ТНР нуждаются в специальной работе, направленной на расширение 

кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии и 

индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует излагать системно, в доступной 

и интересной форме. При выполнении работы обучающиеся с ТНР даётся чёткая, поэтапная 

инструкция, им необходима помощь, показ, детальное объяснение. Используются щадящие формы 

контроля. При оценке выполненной работы следует учитывать не только круг знаний, умений и 

навыков по конечному результату, но и степень активности и самостоятельности обучающегося на 

всех этапах работы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся:   

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится педагогом-психологом в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения  в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются МАОУ СОШ №25. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Текущая оценка успеваемости обучающихся: 

1)в 1-х классах осуществляется  без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Аттестация в 1-х классах МАОУ СОШ № 25 осуществляется на безотметочной основе. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному 

критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся 

шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.).Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в 

том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих 

двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии 

и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом 

договора между учителем и учениками.  

2)во  2-4-х классах осуществляется: 

а) по предметам федерального и регионального компонентов учебного плана по 5-бальной 

системе; 

б) по предметам школьного компонента:  

 по спецкурсам - оценивание осуществляется по пятибалльной системе;   

 по курсам внеурочной деятельности оценка знаний проводится по системе 

«зачтено/незачтено». 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других 
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обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителя рассматривается одновременно с 

представлением календарно-тематического планирования изучения программы на заседаниях 

методического объединения учителей и согласуется с заместителем директора по учебной работе. 

 Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, практических работ по окружающему миру в зависимости от 

формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Письменные самостоятельные, 

контрольные и другие виды работ обучающихся, в соответствии с избранной формой текущей 

аттестации, оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.    

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становится уровень 

сформированностиметапредметных результатов. Текущее оценивание метапредметных 

результатов осуществляется посредством:   

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий, 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов,  

 по результатам метапредметной диагностики заполняются карты развития разных групп 

УУД у обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена новая диагностика  

результатов личностного развития.  Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, 

где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 

конкретному ученику.  

 Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

 целенаправленное включенное педагогическое наблюдение (фиксация проявляемых 

ученикам действий и качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

 результаты учебных  мини - проектов; 

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

При выставлении отметок учителям-предметникам руководствоваться нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В целях повышения 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение 

пробелов в знаниях обучающихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно 

оценивать их знания, умения и навыки. Учитель обязан убедительно обосновать выставленную 

отметку за урок. Простое перечисление отметок в конце занятий не имеет для обучающихся 

нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения.  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности), проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных или полугодовых отметок. Проведение текущего 

контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с 

выставлением неудовлетворительной отметки. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие 

обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/ полугодие не выставляется. Текущий 

контроль результатов указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией МАОУСОШ № 25 г.Томска в соответствии с графиком, утверждённым 

директором школы и согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
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демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе.  

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:   

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;   

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;   

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Содержание электронного портфолио младшего школьника МАОУ СОШ № 25 (согласно 

«Положению об электронном портфолио обучающихся 1-11-х классов»: 

1.Раздел «Портрет» - предназначен для представления информации об ученике - авторе 

портфолио, который имеет возможность представить себя любым доступным способом (здесь 

может быть эссе, фотография, характеристика и т.п.);  

2.Раздел «Достижения» - помещаются те материалы, которые, по мнению учащегося, отражают 

его лучшие результаты и демонстрируют успехи: 

*Учебная деятельность (грамоты за успеваемость) 

*Конкурсы, конференции, олимпиады и др. (грамоты, сертификаты) 

*Социальные акции и проекты (грамоты, свидетельства и др.) 

*Исследовательская и проектная деятельность (сертификаты, грамоты по результатам 

представления проекта и/или итоговый проект за каждый класс). 

3.Раздел «Коллектор» - содержит, как правило, материалы, авторство которых не принадлежит 

ученику (это могут быть материалы, предложенные преподавателем - памятки, схемы, списки 

литературы, или найденные учеником самостоятельно - статьи, иллюстрации, или материалы 

товарищей по группе). 

4.Раздел «Рабочие материалы» включает все те материалы, которые созданы и систематизированы 

учеником. 

Содержание бумажного портфолио младшего школьника  с ТНР МАОУ СОШ № 25: 

1. титульный лист;  

2. я - ученик (грамоты за учебу);  

3. характеристика учебной и внеучебной деятельности обучающихся (карты): 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 лист индивидуальных достижений; 

 карта общеучебных достижений; 

 карта УУД; 

 психолого-педагогическая карта; 

 протоколы динамического наблюдения; 

 речевая карта; 

 характеристика. 

4. мои достижения (оригиналы грамот и сертификатов); 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 
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 о сформированности у обучающегося с ТНР универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка портфолио ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга утверждается приказом 

директора. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

частиоценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках, 

которые готовятся на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.  

 В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (электронный дневник  и журнал). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темам/поурочно за 3 дня до начала 

каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

Промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ № 25  г.Томска в обязательном порядке 

проходят обучающиеся 2-4-х классов, осваивающие основную общеобразовательную программу 

начального общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся 2-4-х классов, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов может проводиться в форме: 

• метапредметной итоговой работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• итоговой тестовой работы; 

• защиты индивидуального / группового проекта; 

• контрольных нормативов и срезов. 

Перечень учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, выносимых на                      

промежуточную аттестацию определяется учебным планом.  

Письменные контрольные задания, тесты, тексты изложений с творческим заданием, 

перечень тем сочинений и перечень тем учебного курса для собеседования, тематика рефератов, 

проектов разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и   рассматриваются на методическом 

объединении. В аттестационный материал по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру необходимо включать как теоретические вопросы, так и 

практические задания. На аттестацию по иностранному языку может быть вынесена техника 

чтения и практическое владение обучающимися устной речью в пределах требований. Тексты для 

чтения подбираются учителем из адаптированной художественной, научно-популярной 

литературы для юношества, объем текста устанавливается методическим объединением учителей 

иностранного языка, исходя из требований образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках ООП НОО в мае текущего года по предметам, изученным не менее 1 часа в 

неделю, в форме итогового контроля с целью проверки освоения учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности, за исключением 1 -го класса. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, освоившие ООП НОО. В 

индивидуальном порядке проходят промежуточную аттестацию обучающиеся: 

 находящиеся на длительном лечении на основании заключения медицинской организации 

(согласно п. 5 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015);  

 осваивающие основные общеобразовательные программы НОО индивидуально на дому, 

при условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют текущие 

положительные отметки и определенные медицинские противопоказания; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся в МАОУ СОШ № 25 г.Томска проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным директором МАОУ СОШ № 25 

г.Томска. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 25 

проводится по двухбалльной системе: зачтено/незачтено.   

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание АООП НОО текущего учебного 

года, на основании положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. На основании решения педагогического совета образовательного учреждения 

директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс. Обучающиеся, не 
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прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам (длительная болезнь 

обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской 

организации; трагические обстоятельства семейного характера; обстоятельства непреодолимой 

силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ) или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующей класс условно. Условный перевод в следующий класс - 

это перевод обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность по учебным предметам предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора школы, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе отметок за четверти, оценок за выполнение итоговых работ по всем предметам учебного 

плана,  комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио.  

В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые  отметки по пятибалльной 

шкале по всем предметам. 

 В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 Итоговая метапредметная итоговая работа составляется из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Целью такой работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.  

Проведение метапредметной итоговой работы важно потому, что оно позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 
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личного опыта, поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 25, осуществляющей образовательную 

деятельность начального общего образования, проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

 условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся с ТНР. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МАОУ СОШ № 25, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников с ТНР начальной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ, 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения АООП НОО ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Программа 

учебного предмета (коррекционного курса) должна содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются цели с учетом специфики учебного 

предмета (коррекционного курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 

3. описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(коррекционного курса); 

6. содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 

2.1.1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для обучающихся              

1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 



37 

 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25 

Обучение грамоте. Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную 

форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий 



38 

 

уровень речевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно 

высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-

синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 

обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны 

анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, 

дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим 

работником тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями 

предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и 

анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического 

и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение 

ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование графомоторных 

навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и 

письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом - от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. 

Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается 

соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному анализу 

слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 

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

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой 

стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной 

функцией слова - обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся 

определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 

определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 

переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание); 

 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

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

с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового   

анализа в процессе речевого развития и содержит: 

 узнавание звука на фоне слова; 

 выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, 

середина, конец слова); 

 определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 
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отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после 

какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5-6 звуков 

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

сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися 

соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, ж-

ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, 

определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных словах, определение 

места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова, далее 

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

звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, 

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

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

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 

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

слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный 

период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений 

согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 

поэтапного формирования умственных действий: 

 выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия 

(графические схемы и фишки); 

 выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 

 анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 

фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся 

последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в 

речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, 

в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более 

сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 

слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

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

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

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

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

согласных в начале слова (крыша). 

Русский язык. Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 

психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного 

языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. У 

обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной 

речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются 
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недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, 

смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре 

речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, 

которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого 

общения. Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

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

осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических. В связи с этим в процессе обучения русскому 

языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции 

нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка 

осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать 

недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, 

умениями и навыками. 

Цели предмета: 

 овладение уровнями языковой системы (фонетическим, лексическим, морфологическим, 

синтаксическим строем языка, построением текста); 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, приобщение к культуре и литературе русского народа; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

 закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

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

литературного чтения, развития речи; 

 выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

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

 расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

 учить понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение 

выделять части текста, составлять план текста и т.д;). 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

 предупреждать появление специфических и сопутствующих (графических, развивать 

устную и письменную коммуникации, способность к осмысленному чтению и письму, 

способность пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач;  

 развивать способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию обучающегося;  

 обучать правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях;  

 корректировать нарушения психического и речевого развития обучающихся;  

 формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных;  
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 развивать навыки семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста;  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 
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двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
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 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  
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Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Для обучающихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место 

отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой. В 

основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

 развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию обучающегося; 

 обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях; 

 расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

 развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 

 формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

 формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических); 

 развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста; 

 формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.); 

 формирование умения выражать свои мысли; 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. Обучающихся знакомятся с речевым этикетом (словесные 

способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень обучающихся.  
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками.  

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Программа предполагает организацию 

проектной деятельности, которая способствует включению обучающихся в активный 

познавательный процесс.  

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

        Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого развития 

ребенка. В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. Учитывая особенности нарушений речи 

у обучающихся с ТНР, а также психологическую характеристику процессов овладения чтением и 

письмом, ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-

синтетический метод. Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, 

формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. На начальном этапе обучения грамоте урок может быть 

смешанным (чтение и письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность 

проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. Процесс 

усвоения обучающимися с ТНР отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

 выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

 установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями); 

 закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

 углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 

грамматических правил;  

 закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфографии. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка,  

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.  Начальный курс 

русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы, соответствующие 

программе по русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность 

перехода обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности 

обучающихся с ТНР, отдельно выделяется раздел «Чистописание». Для обеспечения системности 

в обучении разделы программы по грамматике и правописанию (по содержанию, 
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последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию речи, обучению 

грамоте, литературному чтению.  

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 

уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

При планировании материала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений и 

навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. 

При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, 

обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, 

закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

В связи с особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР 

большое внимание уделяется данным разделам: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Орфография». Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на 

уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. Во 2-4-х классах 

обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза на 

все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с некоторыми особенностями русской 

графики, с трудными случаями буквенной символики. Большое значение уделяется закреплению 

этих умений и навыков в письменной речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для 

предупреждения дизорфографий. На основе умения дифференцировать глухие и звонкие 

согласные обучающиеся усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне 

слова (в конце и в середине), в приставках, в предлогах. На основе умения дифференцировать 

ударные и безударные гласные обучающиеся овладевают правописанием безударной гласной в 

корне слова, безударной гласной в приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в 

окончаниях различных частей речи. Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: 

правильным называнием букв, знанием их последовательности, использованием алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. В связи с тем, что изучение и анализ звукового 

состава русского языка является условием изучения многих грамматических тем, в программе не 

выделяется определенное количество часов на этот раз дел. Содержание программы по данным 

разделам организует и направляет работу учителя на совершенствование культуры речи 

обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное произношение слов, развитие дикции), 

на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику дизорфографии, на овладение 

навыками орфографически правильного письма. 

У обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции лексико-фонетических, 

лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических ошибок повышается 

роль целенаправленного, системного введения языкового материала, постепенного его 

усложнения. Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 

направление развития речи обучающихся. Организуя наблюдения за значениями слов в различных 

предложениях, учитель подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или 

иные предметы и явления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же 

слово может употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с 

употреблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического 

значения слов, относящихся к различным частям речи. Владение морфемным анализом слова и 

словообразованием является необходимой основой для успешного развития орфографической 

зоркости, осознания обучающимися сущности морфологического принципа письма (без 

сообщения термина). Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, 

различению и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, 

совершенствованию навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для 

овладения орфографически правильным письмом. Одной из ведущих задач изучения частей речи 

является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение 

словарного запаса новыми словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения 

точно употреблять слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с 
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грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым 

оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

При изучении частей речи изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, 

так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные трудности, 

сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 

лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа 

предмета, правильного оформления (согласования) связи между прилагательным и 

существительным. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у 

обучающихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это 

связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным 

организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является 

необходимым условием формирования внутренней речи.  

Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не 

совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими словами), 

закрепляют различие между предлогами и приставками. У обучающихся с ТНР эти правила 

вызывают затруднения, поэтому необходимо учитывать степень лексической, морфологической и 

фонетической трудности при подборе речевого материала. Анализируется звукобуквенный состав 

сочетания предлога со словом. Уделяется большое внимание упражнениям по определению места 

предлога в предложении. 

Работа над предложением занимает важное место в обучении учащихся с ТНР. В течение 

всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают знания о видах 

предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о 

словосочетаниях, о пунктуации. Овладение различными структурами предложений и осознание 

наиболее общих закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление 

различных типов предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, 

активизирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. Работу над предложением 

необходимо связывать с формированием у обучающихся пунктуационных умений, для чего 

организуется наблюдение над интонацией, над изменением смысла высказывания в зависимости 

от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся постановке логического ударения (без 

сообщения термина). На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются 

нормы произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важнейшим 

направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что 

связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с 

тем для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития. Развитие 

связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует развитию 

логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению 

из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, сравнению 

их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, 

закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом 

обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка 

самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях. Обучающиеся 

знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу возрастает объем 

письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический материал, стиль 

изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного высказывания. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей 

построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые 

ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР. Уроки русского языка должны 

способствовать закреплению речевых навыков как в устной, так и в письменной речи. Основными 

видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, обучающие 

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

психических процессов. Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять 

большое внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. Активному 

усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоционального фона на 

уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, дидактических игр 

(ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). В целях предупреждения утомляемости 

обучающихся следует чередовать устные и письменные упражнения, своевременно проводить 

физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

     Оценка знаний и умений обучающихся по обучению грамоте: в 1 классе безоценочная 

система. Объем материала для диктантов (конец года): 1 класс: 20-30 слов. Время проведения 

работ: 1 класс: 20 минут. В 1 классе текст диктанта состоит из слов и предложений, 

проанализированных на уроках. В текущем диктанте основу составляют слова на только что 

изученные правила, в итоговом — и слова на правила, отработанные ранее. Объем слов диктанта 

увеличивается в каждой четверти на 4-6 слов, за год - на 12-15 слов. Количество слов в словарных 

диктантах: 1 класс:  5 слов. 

Во 2-4-х классах контрольный диктант оценивается по нормам, рекомендованным ГПМПК 

(Сборник документов и методических материалов, инструктивно-методическое письмо «О едином 

подходе к обучению детей с нарушениями письменной речи и оцениванию работ по русскому 

языку», 2013 г.). Все свои практические действия обучающиеся сопровождают словесным отчётом 

о том, что и как они делают, каков результат. Обучающимся с ТНР увеличивается время работы 

при проведении проверочных работ, сочинений, изложений. Используются щадящие формы 

контроля, даны подробные инструкции по выполнению заданий. Проверке подлежит только 

опорная система знаний. 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
В учебном плане на изучение русского языка в 1-4-х классах начальной школы отводится 

по 5 часов в неделю. Всего - 675 часов. В 1 классе - 165 часов (33 учебные недели по 5 часов): из 

них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму и 92 часа  чтению в период 

обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) - урокам русского языка. Во 2-4-х классах -  по 

170 часов (34 учебные недели по 5 часов).  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

        В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
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использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

         Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 
гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка российской федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц 

по заданному алгоритму; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

базовые исследовательские действия: 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом структуры дефекта и 

степени его выраженности; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

коммуникативные УУД: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

степени его выраженности; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном уровне 

с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления 

о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

регулятивные УУД: 

самоорганизация: 

 на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

педагогическим работником формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1 класс: 

Обучение грамоте 

 развитие функций фонематической системы; 

 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и  
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письма; 

 умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

 умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

 знание русского алфавита; 

 умение различать зрительные образы букв; 

 усвоение гигиенических требований при письме; 

 умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

 овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

 первоначальное овладение навыком письма; 

 овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 

 овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

 овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

Русский язык 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов целиком, 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

парный - непарный по твёрдости - мягкости; согласный парный - непарный по звонкости - 
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глухости; 

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

на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

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

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 использовать изученные понятия. 

3 класс: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка российской федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

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

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

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 
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 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

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

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

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

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

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

(1-2 предложения); 

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

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

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

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории российской федерации, 

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

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка российской федерации и языка 
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межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

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

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи по заданному 

плану; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи по 

заданному плану; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

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

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и 

-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 коллективно составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

1.Обучение грамоте 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

Фонетика 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика 

          Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв 

Чтение 
          Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

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

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

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

при списывании. 

Письмо 
            Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По 
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мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и 

уроки письма. 

Слово и предложение 

            Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

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

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

заданной интонацией. 

Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
           Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

Познавательные УУД: 

базовые логические действия: 

 по заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

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

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

базовые исследовательские действия:  

 проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим  

работником правилу, подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; использовать 

алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

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

Коммуникативные УУД: 

общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта строить 

устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника. 

Регулятивные УУД: 

самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукобуквенного 

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

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при обозначении 

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

самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
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совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

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

совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

2. Русский язык 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

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

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

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах типа «стол», «конь».Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса.Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление).Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством 

и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов.Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

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

благодарность, обращение с просьбой). Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

в первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 
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 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

 твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работником 

правилу, подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; 

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

 анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

 с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную при 

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

предложений; 

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

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

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

совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 
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Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

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

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

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

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?»), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

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

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 
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собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, опорным 

словам. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 

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

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

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

слова и слова с омонимичными корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

 по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для сравнения 

слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

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

являются однокоренными (родственными). 

 Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

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

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого нарушения; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

 с помощью педагогического работника планировать действия по решению орфографической 

задачи; 

 по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью педагогического работника причины успехами неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 

помощью педагогического работника); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

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

твёрдый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный- непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 
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Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 

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

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

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

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

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

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

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

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

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

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

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью личных 

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

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род 

или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных педагогическим работником критериев; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее подходящий 

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

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; 

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

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

 под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 
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 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 

речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

        Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

      Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

      Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

       Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

       Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление). 

Морфология 

       Части речи самостоятельные и служебные. 

       Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -

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

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

      Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

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

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
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      Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

        Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

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

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное 

предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -      

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а,     

но и без союзов. 

 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

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

Развитие речи 

        Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

        Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

         Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

        Сочинение как вид письменной работы. 

        Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

        Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе способствует 

освоению ряда УУД. 

Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

 по заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

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

части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

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

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 



68 

 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления; 

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

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 

Особенности оценивания: 

Учет ошибок в диктанте: 

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

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

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

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

вместо «з» в слове «повозка». 

    Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три однотипные 

ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового анализа и другие) 

расцениваются как одна. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

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

предложение написано с большой буквы. 

         При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы педагогический работник 

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во 

внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для контрольных 

работ. 

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

объём текстов для изложений: 
Класс    Количество слов на начало года      Количество слов на конец года 

3 класс 45-55 65-70 

4 класс 70-75 85-100 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года 

7. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс (165 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 Обучение грамоте 

1 Добукварный период 17 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.  

Ориентироваться в первой учебной тетради.  
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки 

при письме. Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 
гигиенические правила письма.  

Называть письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи.  
Обводить предметы по контуру.  

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи.   
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки.  

Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке 
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элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами.  
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Принимать  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.  Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе письма.  
Обводить предметы по контуру.  

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи.  
Писать  графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать интервал  между 
графическими элементами, наклон.  

Чередовать элементы  узоров, ориентируясь на образец.  

Называть героев сказки,  составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на заданную  схему.  
Называть предметы, изображённые на странице 

прописи,  классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в 
прописи.  

Осваивать правила работы в группе. 

Принимать учебную задачу урока.  

Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-прописи на  

рабочем месте.  

Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма.  

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах.   
Называть правильно элементы  изучаемой  буквы.   

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать  изучаемую  букву  из различных  

материалов.   
Писать  ее  в соответствии  с  образцом.   

Анализировать написанную  букву,  выбирать  

наиболее удавшийся  вариант,  обозначать  его 
условным  знаком  (точкой), ориентироваться  на  

лучший  вариант  в процессе  письма.   

Воспроизводить  форму изучаемой буквы и еѐ 
соединения с другой буквой  по  алгоритму.   

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине  и  углу  наклона.    

Сравнивать написанную  букву  с  образцом.  
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить  написанные слова со 

схемой-моделью.   

Правильно записывать имена собственные.  
Читать предложение, анализировать его, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме  

границы предложения.  
Записывать  слова, содержащие  изучаемые  с 

комментированием. 

2 Букварный период 73 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
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Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 
комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять 
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, 
закодированными в предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу 
товарищей и оценивать её по правилам 

3 Послебукварный период 25  Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 
На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 
прочитанным содержанием. 

Находить, называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок 
текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 
характер героя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». 
Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью 
словаря, обращаясь к помощи учителя, этимологии 
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слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 
Определять известную и неизвестную информацию в 

тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 
Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

На слух определять известную и неизвестную 

информацию. 
Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной 

азбуки. 
Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые 

помогут запомнить название старинных букв русского 
алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в 

каком издательстве издана, какие рассказы читали, о 

чем интересном узнали) 
Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с названием 

рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных 
ситуаций 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта 

сказка. 
Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Вычитать из текста стихотворения, как неправильно 

разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью 

мимики и жестов монологи героев 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте 

сообщения известную и неизвестную информацию. 
Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с 
содержанием текста 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 
Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным 
наизусть. 

Находить возможные ошибки. 
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Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся 

при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных 

слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 
на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 
Разыгрывать диалог. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания. 

Участвовать в групповом проекте.  
Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 
Определять уровень своих достижений на основе 

диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной 

диагностики 

 Всего 115  

 Русский язык 

4 Наша речь 2  Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомиться с информацией в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях,  в словарях учебника). 
Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей.   

Знакомиться с основными видами речевой 
деятельности человека (слушание, говорение, чтение, 

письмо). 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Осознавать  русский язык как    великое  национальное 

достояние русского народа.    

Проявлять уважение к русскому языку и языкам 

других народов; 
Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

5 Текст, предложение, диалог 3 Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомиться с текстом как единицей речи.   
Различать текст и предложение.  

Выделять предложения из текста.  

Наблюдать над связью предложений в тексте. 
Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять из слов и сочетаний слов предложения, 

располагать предложения так, чтобы получился текст.  
Воспроизводить содержание эпизодов из сказок по 

рисункам; 

Знакомиться с последовательностью действий при 

списывании ( по памятке в учебнике) 
 Находить информацию (текстовую,   изобразительную) 

в учебнике, анализировать её содержание. 

Знакомиться с предложением.  
Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 
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Выделять предложения из речи, соблюдать в устной 

речи интонацию конца предложения. 
Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить их с 
определённым предложением.   

 Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Знакомиться с диалогической речью.  
Различать   диалог.   

Наблюдать над оформлением предложений в 

диалогической речи. Выразительно читать диалог  по 
ролям. 

Сотрудничать с одноклассниками при   распределении 

роли при чтении диалога.   
Составлять диалог по рисунку.  

Осознавать (через содержание рисунка и составленного 

текста по рисунку) необходимость уважительного 

отношения к старшим по возрасту. 
 Оценивать результаты своей деятельности. 

6 Слова, слова, слова … 4 Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять роль слов в нашей речи.   
Распознавать слова, которые можно  объединить темой 

«весна» («лето», «зима») 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 
предмета). 

Составлять (устно)  текст по рисунку и опорным 

словам. 
Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопросу, находить в тексте 
такие слова. 

Ставить вопросы к словам-названиям предметов, 

признаков предметов, действий предметов. 
Работать с иллюстрацией, соотносить текст и рисунок, 

составлять ответ на вопрос: «Подходит ли рисунок к 

тексту? 
Оценивать результаты своей деятельности 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы.  
Различать слова, называющие людей и животных, и 

другие слова, ставить к ним вопросы кто? или что? 

Различать вежливые слова и  использовать  их в речи. 
Составлять диалог с употреблением в нём вежливых 

слов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. 
Работать со словарями учебника (с толковым словарём 

и словарями  близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове.  
Наблюдать  за этимологией слов. 

7 Слово и слог. Ударение.  6 Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать слово и слог.  

Наблюдать за слоговой структурой различных слов.  
Определять количество в слове слогов. 
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Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 
 Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

 Подбирать примеры слов с заданным количеством 
слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Анализировать слоговые модели слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и находить слова по данным 
моделям. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов.  

Сотрудничать с партнёром при разыгрывании сценки 
сказки.  

Составлять речевое высказывание на заданную тему. 

Писать грамотно словарные слова. 
Знакомиться с переносом части слова с одной строки 

на другую. Определять способ переноса слов в 

трёхсложных словах. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов 
с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк).  

Наблюдать над словом как средством создания 

художественного образа.  Развивать творческое 
воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (ива, пою, ученик). 

Переносить слова по слогам.  
Понимать читаемый текст, находить в предложениях 

текста сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

Осознавать значение термина «ударение», понимать, 

что такое ударный и безударный слог. 
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

 Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 
подбирать к ним слова. 

Выразительно читать текст. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 
рациональные способы определения ударения в слове. 

 Знакомиться с орфоэпическим словарём, находить в 

нём информацию по заданию учителя. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок) 

 Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки 
зрения произнесённое слово. 

 Составлять текст- сказку по  её данному началу и 

заключительной  части и рисункам к сказке. 

8 Звуки и буквы  34 Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать слово и слог.  

Наблюдать над слоговой структурой различных слов.  

Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Выделять слоги из слова разными способами.  

Составлять слова из слогов. 

Анализировать слоговые модели слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и находить слова по данным 
моделям. 
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Классифицировать слова по количеству в них слогов.  

Сотрудничать с партнёром при разыгрывании сценки 
сказки.  

Составлять речевое высказывание на заданную тему. 

Писать грамотно словарные слова. 
Оценивать результаты своей деятельности 

Переносить часть слова с одной строки на другую.  

Определять способ переноса слов в трёхсложных 

словах. 
Определять способ переноса слов в трёхсложных 

словах. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов 
с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк).  

Наблюдать над словом как средством создания 

художественного образа.   
Развивать творческое воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (ива, пою, ученик). 
Переносить слова по слогам.  

Понимать читаемый текст, находить в предложениях 

текста сравнения, осознавать, с какой целью они 
использованы авторами. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Осознавать значение термина «ударение», понимать, 

что такое ударный и безударный слог. 
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

 Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Выразительно читать текст. 
Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в слове. 

 Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

информацию по заданию учителя. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок) 

 Произносить слова в соответствии с нормами 
литературного произношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое слово. 

 Составлять текст - сказку по  её данному началу и 
заключительной  части и рисункам к сказке. 

9 Итоговое повторение 1  

 Всего  50  

 Итого  165  

2 класс (170 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Наша речь 4 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностью собственной речи и 
оценивать ее. 

Различать устную,  письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как правильно списывать 
предложение» 

Отличать диалогическую и монологическую речь. 

Использовать в речи монолог и диалог. 
Участвовать в учебном диалоге. 

Работать со страничкой для любознательных.   
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Составлять  по рисунку диалог и монолог. 

2 Текст 4 Отличать текст от других записей по его признакам. 
Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок.  

Подбирать заголовок к данному тексту. 
Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. 
Составлять рассказ по рисункам, данному началу и 

опорным словам. 

3 Предложение 11 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 
Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 
Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Составлять предложения из слов. 
Писать слова в предложении  раздельно. 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически правильно основу 

предложения. 
Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Различать распространенной (с второстепенными 
членами) и нераспространенные (без второстепенных 

членов) предложения.  

Составлять   рассказ по репродукции картины 
И.С.Остроухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

4 Слова, слова, слова… 21 Определять значение слова по словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 
Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова с прямым и 

переносным значениях. 
Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синоним и 
антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника.  
Находить нужную информацию о слове в этих 

словарях. 

Определять смысловое значение пословиц с 

использованием в них языковых средств. 
Подбирать заголовок к тексту.  

Излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам. 
Находить однокоренные слова в тексте и среди других 

слов.  

Выделять в однокоренных словах корень, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимическими корнями.  

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в  
однокоренных словах. 

Определять ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного ударения. 
Различать ударные и безударные слоги. 
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Наблюдать над разноместностью и подвижностью 

ударения русского языка. 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую. 

Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-

кольчик, колоколь-чик). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 
приложению. 

5 Звуки и буквы 65 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв 
в слове. 

Распознавать условное обозначение звуков. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в 
алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука, которой они обозначают. 
Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние 

буквы по отношению к заданной. 
Находить в слове гласные буквы.  

Объяснять особенности гласных звуков.  

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. 
Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которого надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слово. 

Подбирать проверочные слова путем изменения формы 
слова и подбора однокоренного слова (слоны-слон, 

слоник; трава – травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с 

безударными гласными в корне. 
Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове). 

Объяснять правописание слова с безударными 
гласными  в корне, пользоваться алгоритмом проверки 

написания. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные 
выражения (фразеологизмы). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Находить в слове согласные звуки.  
Правильно произносить согласные звуки.  

Различать согласный звук [й,] и гласный звук [и]. 

Использовать правило переноса  слов с удвоенными 

согласными (ван-на) 
Составлять рассказ по репродукции картины 

А.С.Степанова «Лоси» и опорными слова, записывать 

составленный рассказ. 
Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания в учебнике). 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. 
Объяснить причины расхождения количества звуков и 
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букв в этих словах. 

Пробирать примеры слов с мягким знаком (ь). 
Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким звуком 

на конце слова и в середине слова перед согласным 
(день, коньки). 

Оценивать свои достижения  при выполнении задания 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания в учебнике). 

6 Части речи 51 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 
сообщение. 

Распознавать имена существительные среди других 

частей речи по обобщенному лексическому значению и 
вопросу. 

Объяснять лексическое значение слов – имен 

существительных. 
Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических групп. 

Различать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные по вопросам кто? и что?, подбирать 
примеры таких существительных. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 
существительных. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, интернете, о 
происхождении своей фамилии и названии своего 

города. 

Составлять устный рассказ о своем любимом 
животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Определять число имен существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга – 

книги). 
Правильно произносить имена существительные в 

форме единственного и множественного числа. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщенному лексическому значению и вопросу. 
Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы,  употребленные в прямом и 

переносном значении. 

Определять каким членом предложения является 
глагол в предложении. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы 
по числам, употреблять глаголы в определенном числе. 

Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи по лексическому значению и вопросу.   

Выделять  из предложения словосочетания с именами 
прилагательными.  
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Определять каким членом предложения является имя 

прилагательное.  
Определять число имен прилагательных, распределять 

имена прилагательные по группам в зависимости от 

числа, изменять имена прилагательные по числам. 
Распознавать текст-описание.  

Наблюдать над ролью имен прилагательных в тексте-

описании. 

Составлять текст-описание на основе личных 
наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовки работы). 

Составлять текст-описание натюрморта по 
репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» (под руководством учителя) 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов в предложении.  

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные личными местоимениями. 

Распознавать текст-рассуждение.  

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

7 Повторение 14 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 
предложения 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 
речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 

сообщение. 

Распознавать имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы, предлоги и местоимения  

среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Систематизировать знания, полученные на уроках 

русского языка. 
Совершенствовать умение работать с учебником, 

справочной литературой. 

 Итого 170  

3 класс (170 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Язык и речь 2 Различать язык и речь.  

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь.  
Рассказать о сферах употребления в России русского 

языка и национальных языков. 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 
14 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 
Определять тему и главную мысль текста. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  
Анализировать не пунктированный текст, выделять в 

нем предложение. 

Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в 
тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
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ударение и интонацию конца предложения. 

Находить обращение в предложении и наблюдать за 
выделением обращения в письменной речи. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами  предложения.  
Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения, распространенные и 

нераспространенные предложения.  

Распространять нераспространенные предложения 
второстепенными членами. 

Различать простое и сложное предложение, объяснять 

знаки внутри сложного предложения. 
Различать словосочетание и предложение.  

Устанавливать при  помощи смысловых вопросов 

связь между словами и словосочетаниями. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

3 Слово в языке и речи 19 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю.  

Распознавать многозначность слова, слова в прямом и 
переносном значении. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. 
Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 

Находить в тексте и предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизмы от 
неустойчивого словосочетания. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки, изученных 

частей речи. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Различать слово и слог, звуки букву.  

Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Подбирать из разных источников информацию о слове 

и его окружении.  
Составлять словарную статью о слове, участвовать в ее 

презентации. 

4 Состав слова 16 Формулировать определение однокоренные слова и 

корня слова. 
Различать однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова (с общем корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры однокоренных слов. 
Находить окончание слова, путем изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Объяснить значение приставки в слове.  
Выделять в словах приставки.  

Образовывать слова с помощью приставок. 

Объяснить значение суффикса в слове.  
Выделять в словах суффикс.  

Образовывать слова с помощью суффикса. 

5 Правописание частей 

слова 
29 Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 
орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действия для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 
практической деятельности. 
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Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать правильность 
написания слов с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 
Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Работать с орфографическим словарем.  
Составлять словарик слов с определенной 

орфограммой. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Познакомить с правописанием безударных гласных в 

приставке и суффиксе, доказывать правильность 

выбора правописания орфограммы.  
Осуществлять взаимопроверку и самопроверку 

выполненной письменной работы. 

6 Имя существительное 31 Распознавать имена существительные среди  слов 

других частей речи, определять лексическое значение 
имен существительных.  

Различать среди однокоренных слов имена 

существительные.  
Находить устаревшие слова – имена существительные.  

Выделять среди имен существительных одушевленные 

и неодушевленные имена существительные. 

Наблюдать над толкованием значения некоторых имен.  
Составлять (с помощью взрослых) рассказ о 

собственном имени. 

Определять число имен существительных.  
Изменять форму числа имен существительных 

Определение рода имен существительных.  

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода.  
Согласовывать имена существительные общего рода и 

имена прилагательные.  

Правильно употреблять в речи словосочетания типа 
серая мышь, лесная глушь.  

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 
правильность записи. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 
Анализировать таблицу «Склонение имен 

существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам.  
Запоминать название падежей.  

Работать с памяткой «Как определять падеж имени 

существительного».  
Определять падеж имен существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины.  

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя существительное. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

7 Имя прилагательное 18 Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи.  

Определять лексическое значение имен 

прилагательных.  
Выделять словосочетания с именами прилагательными.  
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Подбирать к именам существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к именам 
прилагательным – имена существительные. 

Распознавать научное и художественное описания, 

наблюдать над употреблением имен прилагательных в 
таких текстах. 

Определение рода имен прилагательных, 

классификация имен прилагательных.  

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного 
от формы рода имени существительного. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имен 

прилагательных по падежам».  
Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные 

по падежам. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Определять начальную форму имени прилагательного.  

Определять падеж имен прилагательных по падежу 
имен существительных.  

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 
родительном падеже. 

8 Местоимение 5 Распознавать местоимения среди других частей речи.  

Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-его 
лица единственного числа). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

9 Глагол 23 Распознавать глаголы среди других частей речи.  

Различать глаголы, отвечающие на неопределенный 

вопрос.  
Узнавать неопределенную форму глагола по вопросам.  

Образовывать от глагола в неопределенной форме 

однокоренные слова. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Распознавать время глагола.  
Изменять глаголы по временам.  

Образовывать от неопределенной формы глагола 

временные формы глагола  
Определять  род и число глаголов прошедшего 

времени. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Самостоятельно выбирать тему и подготавливать 

материал для доклада на конференции. 

10 Повторение 13 Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в 

тексте, составлять предложения такого типа. 
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи 

Систематизировать знания, полученные на уроках 
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русского языка. 

Совершенствовать умение работать с учебником, 
справочной литературой. 

 Итого 170  

4 класс (136 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение 13 Анализировать высказывания о русском языке. 
Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту.  

Соотносить заголовок и текст. 
Находить в тексте предложения, различные по цели 

высказывания.  

Обосновывать использование знаков препинания в 
конце предложений и знака тире в диалогической речи. 

Выделять обращение на письме. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

2 Предложение 10 Находить в тексте предложения и различать по цели 
высказывания и по интонации.  

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации.  
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации.  
Обосновывать использование знаков препинания в 

конце предложений и знака тире в диалогической речи. 

3 Слово в языке и речи 24 Определять значение слова по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря.  

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Распознавать многозначность слова, слова в прямом и 

переносном смысле. 
Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, синонимы и однокоренные слова и слова с 

омонимическими корнями. 
Устанавливать наличие изученных орфограмм в 

словах, обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 
орфограммы в слове. 

Работать с орфографическим словарем. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

4 Имя существительное 33 Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительного.  
Измененять имена существительные по падежам. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имен 

существительных 1-го, 2-го и 3-его склонения». 

Классифицировать имена существительные по 
склонениям. 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины. 

Устанавливать наличие в именах существительных 
безударного падежного окончания и определять 

способы его проверки. 
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Анализировать разные способы проверки безударного 

гласного окончания и выбирать нужный способ 
проверки при написании. 

Сопоставлять формы имен существительных, 

имеющих окончания Е и И. 
Контролировать правильность записи в тексте имен 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Использовать правило при написании имен 
существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Обосновывать написание безударного падежного 
окончания имен существительных в формах 

множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тексте имен 

существительных с безударными окончаниями, 
находить и исправлять ошибки. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имен существительных в формах 

множественного числа. 
Контролировать правильность записи в тексте имен 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

5 Имя прилагательное 31 Определять род и число имен прилагательных.  

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное». 

Находить в сказке имена прилагательные и определять 

их роль.  
Проводить лексический анализ слов – имен 

прилагательных. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 
падежам имен прилагательных в единственном числе». 

 Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Сравнивать падежные окончания имен прилагательных 
мужского и среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударного падежного окончания имени 
прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания безударного 

падежного окончания имени прилагательного. 
Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода, проверять правильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно содержание 
описательной части текста-образца. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Сравнивать падежные окончания имен прилагательных 

женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имен прилагательных  женского 
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рода, проверять правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 
Находить информацию о достопримечательностях 

своего города, обобщать ее и составлять сообщение. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

6 Местоимения 9 Распознавать местоимения среди других частей речи. 

Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-
го лица. 

Работать с таблицей склонение личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

7 Глагол 37 Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем 
и будущем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах  I и II спряжения. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 
записывать их в соответствующий столбец «I и II 

спряжение глаголов». 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 
Обосновывать правильность написания родовых 

окончаний глаголов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем 
и будущем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах  I и II спряжения. 

8 Повторение 13 Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в 
тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 
действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 
сообщение. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги и местоимения  

среди других частей речи по обобщенному 
лексическому значению и вопросу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Систематизировать знания, полученные на уроках 

русского языка. 
Совершенствовать умение работать с учебником, 

справочной литературой. 

 Итого 170  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Русский язык» 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебники 

Обучение грамоте 
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Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

Рабочие тетради (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

Методические пособия 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

                                                        Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4  

 2. Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам  

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

3. Технические средства обучения 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор, компьютер  

 

 

2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2  и составлена 

на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 
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образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25 

           Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

 осваивать общекультурные навыки чтения, формировать умение понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 

 овладевать осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

 овладевать коммуникативной культурой, обогащать и активизировать речь обучающихся, 

формировать умение выражать свои мысли; 

 расширять и углублять знания обучающихся об окружающем мире; 
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 совершенствовать все виды речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов;  

 развивать интерес к чтению и книге;  

 формировать читательский кругозор и приобретать опыт в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности, эстетическое отношение к слову и умения понимать 

художественное произведение, нравственные представления о добре, дружбе, правде и 

ответственности; 

 развивать художественно-творческие и познавательные способности, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 формировать нравственное сознание и эстетический вкус, понимание духовной сущности 

произведений; 

 воспитывать интерес и уважение к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 корректировать нарушения устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

 развивать устную коммуникацию, способности к осмысленному чтению; 

 научить пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту бытовых 

задач; 

 развивать способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка; 

 овладеть правилами коммуникации и умением использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуаций; 

 корректировать нарушения психического и речевого развития обучающихся, формировать 

«чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных; 

 формировать умения понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.); 

 формировать умения выражать свои мысли; 

 развивать нравственные и эстетические чувств, способности к творческой деятельности; 

 расширять лингвистический кругозор, осваивать элементарные лингвистические 

представления, доступные обучающимся и необходимые для овладения устной и 

письменной речью; 

 создать условия для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру с целью преодоления психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 
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 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 
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В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 
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Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 



93 

 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Коррекционно-развивающая работа связана с особенностями чтения детей с ТНР, отдельные 

тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие использоваться для 

ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. Развитие правильности, беглости, 

выразительности и сознательности чтения осуществляется в процессе систематического чтения и 

перечитывания целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений с 

использованием приёмов выборочного чтения. Обучающихся необходимо специально готовить к 

работе над текстами. Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, 

явлениях и событиях, описанных в текстах. Учитывая, что обучающиеся с ТНР испытывают 

трудности в понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-

следственных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, 

ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, необходимо опираться на 

детальный и глубокий анализ содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и 

взаимозависимости.  Используются щадящие формы контроля.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 
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 развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию обучающегося; 

 обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях; 

 расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

 развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 

 формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

 формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических); 

 развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста; 

 формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.); 

 формирование умения выражать свои мысли; 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 
          Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. Учебный предмет 

«Литературное чтение» как систематический курс, включает в себя блоки «Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение». 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач воспитания. Знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая  

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
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потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся 

к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям, 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению на уровне среднего общего 

образования. 

  Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

        Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем, отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося 

процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова.  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
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словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

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

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические 

средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 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 недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Для формирования читательской деятельности применяются следующие операции: 

 правильное, устойчивое соотнесение графемы с фонемой; 

 умение быстро и точно делить слово на слоги в процессе их зрительного восприятия; 

 представление о предложении как о законченной в смысловом и интонационном 

отношении единице и навыки оперирования с ним непосредственно в печатном тексте; 

 представление о роли знаков препинания и умение ориентироваться на них в процессе 

чтения; 

 умение соотносить паузы и нужную интонацию с соответствующими знаками препинания 

в процессе чтения; 

 навык прогнозирующего чтения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

3. Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
В учебном плане на изучение литературного чтения в начальной школе отводится 540 

часов. В 1 классе - 132 часа (33 учебные недели по 4 часа в неделю): из них 92 часа отводится 
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урокам обучения грамоте и 40 часов - урокам литературного чтения, во 2-4-х классах - по 136 

часов (34 учебные недели в каждом классе по 4 часа в неделю). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д.  

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные универсальные учебные действия 
гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка российской федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 
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трудового воспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

1 класс 

Познавательные УУД: 

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

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

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

стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить 

термин и жанр; 

 использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и 

называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики. 

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

Коммуникативные УУД: 

 понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 

 составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического 

работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими 

чувствами после его прочтения; 

 объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение 

изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своё настроение после слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно.  

Критерии оценивания. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню понимания 
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прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. Оценки носят 

ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, 

заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает орфографически 

правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 

ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и 

тяжести выраженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения. Соблюдает 

ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого 

текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 

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

эпизоды и ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавие литературного произведения. 

Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, допускает не 

более 3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, 

слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в 

знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать единичные 

ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в 

содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его 

содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, 

называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть 

единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического работника. Выполняет 

требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному 

послоговому чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 

звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце 

предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 

10-15 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой 

по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, испытывает трудности при соотнесении 

эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями (справляется с помощью педагогического 

работника), называет заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается 

нетвердое усвоение текста. 

2 класс 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму 

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

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

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

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

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

 характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 

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

стихотворение); 

 понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение, 

прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей картинки, 

понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них 

опорные слова; 

 осваивать способы заучивания стихотворений. 

Работа с информацией: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 соотносить автора и произведение. 

Коммуникативные УУД: 

 внимательно слушать читаемое произведение; 

 внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 

 вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 
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соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода); 

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

подходящие слова для выражения мысли; 

 оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

Регулятивные УУД: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушивании) 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста 

на основании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных 

сигналов; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (прослушивании) 

произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно; 

 решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

 совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей работы. 

Критерии оценивания. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

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

прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У обучающихся с 

анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается 

при оценке ответов. 

3 класс 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

 анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам; делить 

текст на части формулировать основную мысль текста; 

 конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики. 

Работа с информацией: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению; 

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

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные УУД: 

 читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью речи, 

темпом речи; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно); 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные УУД: 
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 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Критерии оценивания. 

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

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отношение к 

прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, 

подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, пересказ. 

4 класс 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 

Работа с информацией: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, 

основная мысль и идея текста); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные УУД: 

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

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, 

на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев осуществлять контроль процесса и результата 
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деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Критерии оценивания. 

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

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отношение к 

прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, 

подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, пересказ. 

 Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение». 

 восприятие художественной литературы как вида искусства; 

 умение работать с информацией; 

 умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, 

обучающихся; 

 овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением вслух; 

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

 умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и справочниками 

для уточнения значения незнакомых слов; 

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

 умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

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

 владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

 умение составлять устные и письменные описания; 

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

представили; 

 умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по определённым 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, формулирование 

вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

 умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 
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литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое 

развитие». 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

       Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей различных 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про 

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

информацию. 

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

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

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

         Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью педагогического работника) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

и речь. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых 

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

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
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произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

2. Круг детского чтения 

         Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

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

3. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

          Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью педагогического работника) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

           Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение 

коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и 

содержит значительный потенциал для работы по  преодолению фонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием 

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

           Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы 

на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, 

высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о 

прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативного 

развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы 
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способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений:        

 информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

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

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

по ходу беседы, используя текст); 

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

потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении 

совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения; 

 аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

4. Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений). 

         Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

1 класс 

1.Обучение грамоте. 

Добукварный период. 

Азбука – первая учебная книга. Речь устная и письменная. Слово и предложение. Слог. Ударение 

в слове. Упражнение в делении слов на слоги. Звуки речи. Гласные звуки в слове. Слог-слияние. 

Звуковой анализ слова. Гласный звук [а]. Буквы А,а. Гласный звук [о]. Буквы О,о. Гласный звук 

[и]. Буквы И,и. Гласный звук [ы], Буква ы. Гласный звук [у]. Буквы У,у. 

Букварный период. 

Согласные звуки [н] и [н'], буквы Н,н Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Н,н. 

Согласные звуки [с] и [с'], буквы С,с Упражнения в чтении слов и предложений с буквами С,с. 

Согласные звуки [к] и к], буквы К,к. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами К,к. 

Согласные звуки [т] и [т'], буквы Т,т. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Т,т. 

Согласные звуки [л] и [л'], буквы Л,л. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Л,л. 

Согласные звуки [р] и [р'], буквы Р,р. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Р,р. 

Согласные звуки [в] и [в'], буквы В,в. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами В,В. 

Гласный звук [э]. Буквы Е,е. Функция буквы е. Упражнения в чтении слов и предложений с 

буквами Е,е.  Согласные звуки [п] и [п'], буквы П,п. Упражнения в чтении слов и предложений с 

буквами П,п. Согласные звуки [м] и [м'], буквы М,м. Упражнения в чтении слов и предложений с 

буквами М,м. Согласные звуки [з] и [з'], буквы З,з. Упражнения в чтении слов и предложений с 

буквами З,з. Согласные звуки [б] и [б'], буквы Б,б. Упражнения в чтении слов и предложений с 

буквами Б,б. Согласные звуки [д] и [д'], буквы Д,д. Упражнения в чтении слов и предложений с 

буквами Д,д. Функция буквы я. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Я,я. 

Согласные звуки [г] и [г'], буквы Г,г. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Г,г. 

Согласный звук   [ч'], буквы Ч,ч. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ч,ч. Буква 

Ь. Упражнения в чтении слов с мягким знаком   в середине слова и на конце. Согласный звукй [ш] 

и буквы Ш,ш. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ш,ш. Согласные звуки [ж] и   

буквы Ж,ж. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ж,ж. Функция буквы ё. 

Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ё,ё. Согласный звук  [й'], буква ы. Согласные 

звуки [х] и [х'], буквы Х,х. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Х,х. Функция 

буквы ю. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ю,ю. Согласный звук  [ц], буквы 

Ц,ц. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ц,ц.. Гласный звук [э]. Буквы Э,э.. 

Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Э,э. Основная мысль текста. Согласные 

звуки [щ'], буквы Щ,щ. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Щ,щ. Согласные 

звуки [ф] и [ф'], буквы Ф,ф. Упражнения в чтении слов и предложений с буквами Ф,ф. 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки. Чтение слов с разделительными мягким и твёрдым 

знаками. Как хорошо уметь читать. 
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Послебукварный период. 

Е.И. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Д. Ушинский. Наше Отечество. 

В.Н. Крупин. Первоучители словенские. В.Н. Крупин. Первый букварь. Творчество А.С. Пушкина. 

Творчество Л.Н. Толстого. Творчество К.Д.Ушинского. Творчество К.И. Чуковского. К.И, 

Чуковский. Тараканище. Творчество В.В. Бианки. Творчество С.Я. Маршака. Творчество М.М. 

Пришвина. Творчество А.Л. Барто. Творчество В. Осеевой, С.В. Михалкова. Творчество Б. 

Заходера. Творчество В. Берестова Русская народная сказка «Три медведя». Русская народная 

сказка «Маша и медведь». 

2.Литературное чтение. 

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

правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на знаки препинания в 

конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про себя знакомого текста. 

Работа с разными видами текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Формирование умения 

отвечать на вопросы, Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

          Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. 

 Называние героя произведения и его действий, отдельных характеристик внешности и 

характера. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения, 

выраженным в виде иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных 

произведений и их действия. Установление временной последовательности событий по серии 

картин, передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение 

иллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. 

Говорение (культура речевого общения). 
Формирование начальных представлений о роли интонации при выразительном чтении. 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание 

небольших стихотворных произведений наизусть. 

Круг детского чтения. 

Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения разных жанров: жанры 

устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, 

сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о родной природе, времена года, человек и природа, 

Родина, природа родного края, о животных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в 

природной среде, о маме, чудесах и фантазии. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
           Практическое усвоение общих представлений о жанре на примере произведений устного 

народного творчества, адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение 

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

рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональном 

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

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

края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Практическое усвоение понятия «тема произведения» (общее представление): о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между 

волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). 

Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие. 

        Формирование внимательно слушать читаемое произведение, вопросы по поводу 

прочитанного. 

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

иллюстрации - элементы ориентировки в книге. 

Внеклассное чтение. 

         Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), заглавия и иллюстрации 

которых точно соответствуют их содержанию. 

2 класс 

                                                                             Чтение. 

            Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с переходом на 

синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. Чтение про себя знакомого 

текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй половины 3 класса). 

Библиографическая культура . 

          Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

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

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(словари). Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование 

словарей и справочной литературы с помощью педагогического работника. 

Работа с текстом художественного произведения. 

       Сопоставление жизненных наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен      

героев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане 

текстах. Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к 

составлению плана). Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

        Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выделение логического ударения в 

предложениях стихотворных текстов. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. 

Чтение наизусть небольших по объёму стихотворных произведений (объем определяется 

возможностями обучающихся класса). Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на авторский текст, передача содержания прослушанного художественного текста. 

Совместное построение плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

Круг детского чтения 

           Произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь животных. Труд людей. 

Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рассказы и стихотворения о жизни детей, о 

честных, смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о семье. Произведения о женщинах - 

мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Произведения 

устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 

считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение 

человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин 

пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. 

Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. 

Отношение человека к животным. Произведения о встрече Нового года. Юмористические 

рассказы и истории. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

        Закрепление умения отличать текст от набора предложений. Закрепление различения 

прозаического текста и поэтического. Закрепление умения отличать тексты различных жанров, на 

доступном лексико-грамматическом уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в 

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

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

стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 

Коммуникативное и речевое развитие. 
         Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

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

слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание 

прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор 
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соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений 

(подбор соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом 

отношении небольших по объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и 

реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка правильности выполненных действий, 

внесения корректив. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений). 

         Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся:   

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеклассное чтение. 

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

часов, отведенных на литературное чтение.  

Круг детского чтения. 
        Небольшие художественные произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). 

Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются 

произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих 

взаимоотношениях, приключениях и волшебстве.  

Работа с детской книгой. 

          Привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение 

правил гигиены и сохранности книг, формирование умения различать основные элементы книги: 

переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным 

плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для 

обучающихся уровне - автор, название произведения, рисунок - иллюстрация)  

3 класс. 

Чтение. 

         Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми словами; чтение 

про себя (выборочное и сплошное).  

Библиографическая культура. 
           Книга как особый вид искусства. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Виды информации в книге: 

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

материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, периодическая печать, 

справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

        Определение последовательности событий (работа над составлением плана). Деление текста 

на части, озаглавливание их; составление простого тезисного и вопросного плана к прочитанному 

произведению и пересказ в соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и 

простых в содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов 

анализа различных видов текстов: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли произведения. Распознавание прямого и переносного значения слова, его 

многозначности в контексте прочитанного текста. Пересказ текста с опорой на план. Осознанное 

восприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с опорой на иллюстрации) 

содержания различных видов текстов (описание, повествование, рассуждение), выделение главной 

мысли и героев произведения, подтекста произведения. Формулирование, основываясь на тексте, 

простых выводов; понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, язык. 

Говорение (культура речевого общения). 

        Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на 
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знаки препинания. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных 

текстов. Чтение наизусть небольших стихотворных текстов. 

Круг детского чтения. 
       Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных осенью. Труд людей. Проблемы 

экологии. Отношение человека к природе. Сказки, стихи и рассказы о животных и птицах народов 

мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение 

людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о 

животных. Отношение человека к животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, 

людях. Стихи и очерки о регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, 

сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы. 

Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. Стихотворения, рассказы и 

сказки о лете. Труд людей летом. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). 

         Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. Знакомство с жанром басни, его литературным своеобразием в языковом и 

смысловом плане. Осознание принадлежности литературного произведения к народному или 

авторскому творчеству. Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь 

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

скороговорка, пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со средствами 

выразительности: рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего отношения к герою 

и его поступкам. 

Коммуникативное и речевое развитие. 

         Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение 

(подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения 

значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного 

объяснения значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета 

флективных отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в 

содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. Включение в ситуацию 

обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием 

образных выражений, используемых в тексте. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений). 

        Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих 

эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий); 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или 

на основе личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-

миниатюры о героях произведений. 

Внеклассное чтение. 

        Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и 

иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, 

связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) текста 

и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью педагогического 

работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным параметрам. Нравственная 

оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять примерное содержание незнакомой 

книги по ее элементам (с помощью педагогического работника): прочитать за неделю 

произведение объемом 3-8 страниц (первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго 

полугодия); правильно назвать книгу или произведение по памяти и воспроизвести содержание 
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прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. Знакомство с картотекой обложек 

и простейшей каталожной карточкой; формирование умения пользоваться рекомендательным 

списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными литературными играми и 

формирование интереса к занятиям литературными играми во внеурочное время.  

4 класс 

Чтение. 
      Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

Библиографическая культура. 

     Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

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

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

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

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

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

      Герой (персонаж), его описание, характеристика, действия и их значение. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Основные события сюжета, отношение к ним героев.Установление 

пространственно-временных и причинно-следственных связей между характеристиками и 

действиями героя. Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения 

автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение 

собственного отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в 

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

представление в современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 

синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление 

самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из предложений 

текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование содержания, 

читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его описание, 

характеристика, действия и их значение. Установление пространственно-временных и причинно-

следственных связей между характеристиками и действиями героя. Понимание подтекста и 

основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется речь, к 

литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к тексту и его 

содержанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковое своеобразие 

литературной сказки, сравнение с языковым оформлением народной сказки. Толкование с 

помощью педагогического работника непонятных слов и выражений через контекст, 

словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового своеобразия сказок при 

пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, 

план из предложений текста). Подробный, частичный, выборочный пересказ. Прогнозирование 

содержания, читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Развитие умения работать 

с заглавием произведения, осмыслением его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с 

содержанием. Самостоятельное придумывание заглавий. 

Говорение (культура речевого общения). 

          Выразительное чтение. Использование пауз (длинных, коротких) в зависимости от смысла, 

читаемого в знакомом (предварительно разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в 

зависимости от смысла читаемого. Использование силы голоса для постановки логических 

ударений и передачи характера текста. Закрепление умения самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту. Заучивание стихотворений наизусть. 

Круг детского чтения. 
          Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые жанры фольклора. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Авторские прозаические и стихотворные сказки. Басни. Наше 

Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и поэтов. Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы. Осознание понятия: 
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поступок, подвиг. Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Произведения о взаимоотношениях человека и животных, 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). 

         Значение устного народного творчества для появления художественной литературы. 

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

творчестве художников. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. 

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

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

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Формирование представления об условности литературного творения, его 

отличия от реальности. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений). 

       Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий); создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Планирование своих действий в соответствии с 

поставленной целью (например, участие в проектной деятельности). Развитие умения писать 

работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к 

сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, 

коллективное и индивидуальное составление план.  
7. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс (132 часа) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 Обучение грамоте 

1. Добукварный  период 14 Ориентироваться в «Азбуке».  
Называть и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

форзац). 
Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать 
руку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, слушать учителя 

выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  
Оценивать результаты своей работы на уроке. 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 
учителя в процессе выполнения учебных 

действий. 

Практически различать речь устную 
(говорение, слушание) и речь письменную 
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(письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения.  
Определять на слух количество предложений в 

высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.  
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного 

общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие.  

Отвечать на вопросы учителя. 
Включаться в групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый школьный 
день; внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в доброжелательной 
форме. 

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи.  

Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 
приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 
основания для классификации. 

Делить предложения на слова.  

Воспринимать слово как объект изучения.  

Определять на слух количество слов  в 
предложении.  

Выделять отдельные слова из предложений. 

Произносить слова по слогам. 
Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в словах. 

Выделять ударный слог при произнесении 
слова (большей силой голоса, протяжным 

произношением).  

Определять на слух ударный слог в словах, 

Называть способы выделения ударного слога в 
слове. 

Наблюдать какие неречевые звуки нас 

окружают.  
Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки.  

Приводить примеры неречевых звуков.  
Практически различать речевые и неречевые 

звуки.  

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим».  
Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным 

словам. 
Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой на 

схему. 

Различать родо-видовые понятия. 
Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

Выделять звук [а],  [о], [и], [ы],  [у] в процессе 
слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему -модель слова. 

Определять место изученной буквы на «ленте 
букв» 

Оценивать свои достижения и достижения 
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других. 

2. Букварный период 58 Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Составлять слова из букв и слогов. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания.  

Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. 
 Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами.  

Делать вывод о значении сельских тружеников. 
Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости.  

Слышать и различать новые звуки в словах. 
Формулировать работу буквы гласного звука, 

как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с 
новыми буквами. 

Читать текст вслух.  

Соотносить текст и иллюстрацию. 
Объяснять разные значения многозначных 

слов. Разгадывать ребусы: определять цель 

задания. 

Определять основную мысль текста.  
Озаглавливать текст. 

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

Сравнивать, группировать и классифицировать 
все изученные буквы. 

Находить в тексте ответы на вопросы.  

Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. 

Заменять слово близким по значению.  

Подбирать к словам слова с противоположным 

значением.  
Наблюдать за образованием новых слов. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; 
слова, называющие действия). 

Читать стихотворные тексты.  

Выполнять задания к текстам. 
Производить фонетический анализ слова 

Читать слова с разделительным мягким знаком, 

объяснять, что показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным мягким знаком 

и мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливать различия. 
Читать алфавит.  

Называть количество букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока. 

3. Послебукварный период 20 Принимать учебную задачу урока.  
Осуществлять решение учебной задачи под 
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руководством учителя. 

На основе названия текста определять его 
содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 
прочитанным содержанием. 

Называть героев произведения. 

Выбирать возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. 
Разыгрывать фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определять, получилось ли 

передать характер героя. 
Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 

Читать старинную азбуку. 

Соотносить название букв со страницей 

старинной азбуки. Сравнивать название 
русских букв и старинных. 

Рассматривать портрет А. С. Пушкина. 

Читать самостоятельно рассказы JI. Толстого. 
Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками.  

Читать названия рассказов К. Ушинского. 
Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Находить в тексте стихотворения, где 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с 

помощью мимики 

Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном 
распределении ролей.  

Читать наизусть с выражением 

Определять уровень своих достижений на 
основе диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе 

выполненной диагностики. 

 Всего  92  

 Литературное чтение 

1. Жили-были буквы 6 Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии 

с темой раздела, сравнивать их, рассказывать 
о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев 

произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, 
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привлекая текст произведения, свой читатель-

ский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рас-

сказ.  
Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображе-

нии различных героев.  
Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения 
(с помощью учителя) 

2. Сказки, загадки, небылицы 6 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с 
темой раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параме-
трам.  

Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении - читать выразительно, 
воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного 
плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения.  
Называть героев сказки и причины совершае-

мых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам.  
Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

3. Апрель, апрель! Звенит капель… 5 Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, пере-
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давая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препина-
ния в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной 

в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-
цом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом 

4. И в шутку и всерьез 6 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  
Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического 

текста.  

Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер 

героя.  
Передавать при чтении настроение стихотво-

рения.  

Читать по ролям, отражая характер героя 
произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

5. Я и мои друзья 7 Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
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Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, 
приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную 

мысль.  
Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять 
работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

6. О братьях наших меньших 10 Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  

Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности научно-
популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; 

придумывать свои собственные сказки — 
несказки; находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя художественного 
текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  
Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсужде-

нии проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 
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 Всего  40  

 Итого: 132  

2 класс (136 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Самое великое чудо на свете 5 Находить нужную и интересную книгу по 
тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 
Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по 

темам (например, о книге). 
Участвовать в коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации и готовить 

выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Обсуждать и сравнивать в паре и группе 
высказывания великиx людей о книге и о 

чтении. 

Обобщать полученную информацию по 
истории создании книг. 

Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью 
учителя). 

Договариваться друг с другом. 

Принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

2 Устное народное творчество 14 Читать вcлyx с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 
жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 
создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 
представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 
определять последовательность событий, 
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составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 
плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать 

подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: 
малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен. 
Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 
Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 
Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося 

его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, 
описывать волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 

к ним. 
Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плату; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 
Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного искусства. 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст, 
сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному 
тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 
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текста. 

Находить средства художественной 
выразительности, подбирать свои собственные 

придуманные слова, создавать с помощью 

слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Русские писатели 14 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx, с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 
текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 
находить нужную информацию, представлять 

эту информацию в группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 
Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое 
произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 
Находить средства художественной 

выразительности в лирическом тексте (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 
сказки. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы 

5 О братьях наших меньших 13 Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 
произведение. 
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Видеть красоту природу, изображённую в 

художественных произведениях. 
Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 
героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

6 Из детских журналов 9 Воспринимать на слух  прочитанное. 
Отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 
журнале, находить нужную информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 
Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для 
детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 
детского жyрналa. 

Планировать возможный вариант исправлений 

допущенных ошибок 
Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по 
выбранной теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения 
«чтение в темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в 

журнале. 
Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 
текстов свои произведения (советы, легенды). 

7 Люблю природу русскую. Зима 9 Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. 
Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на 
одну тему. 
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Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 
текста. 

8 Писатели - детям 18 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение 
стихотворения. 

Воспринимать наcлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 
словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя 
слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 
Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 
картинного планa, высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

9 Я и мои друзья 10 Увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по 

плану. 
Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. 

10. Люблю природу русскую… Весна 10 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, 
передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 
опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов. 
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Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

11. И в шутку, и всерьез 14 Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, 
характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий 
на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

12. Литература зарубежных стран 13 Прогнозировать содержание раздела.  

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 
русскими песенками, находить общее и 

различия, объяснять значение незнакомых 

слов. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различия. 
Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. 
Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 
составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности, 

создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 
рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с 

помощью учителя). 
Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). 
Подбирать книги по рекомендованному списку 

и собственному выбору; записывать названия и 

авторов произведений, прочитанных летом. 
Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
Подготовить к выставке книги зарубежных 
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писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 
произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. 

 Итого: 136  

 3 класс (136 часов) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Самое великое чудо на свете 4 Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 
разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по 

темам. 
Участвовать в коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 
различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 
Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 
книге и чтении: находить общее и отличия. 

Обобщать полученную информацию по 

истории создании книг. 

Читать возможные аннотации на книги 
Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 
позицию собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению. 

2. Устное народное творчество 14 Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 
деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на 

чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 
соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают 

представить героя. 

Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
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Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; 
перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать 
подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
Различать виды устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских 
народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении 
сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления 
выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося 

его с содержанием. 
Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, 

описывать волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 
к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плату; находить героев, которые 
противопоставлены в сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

3. Поэтическая тетрадь 1 11 Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 
выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать стихи на слух. 
Читать стихотворение, выражая авторское 
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настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-
повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 
Создавать словесные картины по тексту 

стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 
Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 
и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. 
Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением. 
Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 
стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

4. Великие русские писатели 24 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять 
эту информацию в группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 
Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. 
Называть отличительные особенности 
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стихотворного текста. 

Находить средства художественной 
выразительности в лирическом тексте (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 

сказки. 
Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы 

5. Поэтическая тетрадь 2 8 Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 

выразительности. 
Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать стихи на слух. 
Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-
повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 
стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 
Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 
и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержaние; высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением. 
Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 
стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

6. Литературные сказки 10 Давать характеристику героев литературной 
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сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 
Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 
содержанию. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 
Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 
Cpaвнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 
Составлять рекомендованный список 

литeратуры. 

7. Были-небылицы 10 Прогнозировать содержание раздела.  

Определять особенности сказки и рассказа. 
Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 
Составлять план для краткого и полного 

пересказов. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 
Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по ролям. 

8. Поэтическая тетрадь 3 5 Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить силу 
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голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 
различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 
настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 
Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 
стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические 
тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 

и своё отношение к изображаемому. 
Сравнивать название произведения и его 

содержaние; высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 
олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 
Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического 
героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

9. Люби живое 15 Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения.  
Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 
Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 
Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом, и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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10. Поэтическая тетрадь 4 8 Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства 

выразительности. 
Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 
различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать стихи на слух. 
Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 
Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 
стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические 
тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 

и своё отношение к изображаемому. 
Сравнивать название произведения и его 

содержaние; высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 
Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением. 
Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

11. Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

12 Прогнозировать содержание раздела.  

Объяснять смысл, название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке 
с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслyx и про себя, 
ocмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
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произведения; определять главную мысль 

текста. 
Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 
произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора 

к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 
рассказы о жизни детей. 

12. По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые 
картинки» 

8 Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 
Воспринимать наслух прочитанное. 

Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 
жyрнале.                   

Находить нужную информацию по заданной 

теме. 
Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 
детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского жyрналa. 

Планировать возможный вариант исправлений 
допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 
Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 
слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения 

«чтение в темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в 
журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 
Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы, легенды). 

13. Зарубежная литература 7 Прогнозировать содержание раздела.  

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 
различия, объяснять значение незнакомых 

слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 
героями русских сказок, находить общее и 
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различия. 

Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. 
Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 
события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 
людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с 

помощью учителя). 
Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку 
и собственному выбору; записывать названия и 

авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 
зарубежных писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. 
Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 

 Итого: 136  

4 класс (136 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Летописи 2 Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы 

для сохранения русской культуры. 
Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 
Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст 
былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать 
его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и поступки. 
Составлять рассказ по репродукции картин 
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известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 
известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах 

из жизни святого человека. 
Описывать характер человека; высказывать 

своё отношение. 

Рассказать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 
источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных 
событий (с помощью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 
внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижение при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

2. Былины. Жития 5 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы 
для сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 
различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. 
Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать 
его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 
внешний вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 
Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах 

из жизни святого человека. 
Описывать характер человека; высказывать 

своё отношение. 

Рассказать об известном историческом 
событии на основе опорных слов и других 

источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных вaжных 

событий (с помощью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 
внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижение при работе с текстом, 
используя обобщающие вопросы учебника. 

3. Чудесный мир классики 21 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать наслух художественное 
произведение; читать текст в темпе 
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разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 
Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 
произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных жанров.  

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. 
Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 
Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 
русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике.  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 
Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию лирического произведения. 
Определять по тексту, как отрaжаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 
собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 
принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору, или они выражают личные 

чувства других людей. 
Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, вырaженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

4. Поэтическая тетрадь 1 12 Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства 
выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-
повествование. 
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Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 
Создавать словесные картины по тексту 

стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 
использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 
и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержaние. Высказывать  своё мнение. 
Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 
Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 
любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 
стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

5. Литературные сказки 14 Давать характеристику героев литературной 

сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 
Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 
главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 
Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 
Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 
Cpaвнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 
Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 
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Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 
Составлять рекомендованный список 

литeратуры. 

6. Делу время – потехе час 10 Прогнозировать содержание раздела.  

Объяснять смысл пословицы, определяющей 
тему раздела. 

Воспринимать наcлyx художественное 

произведение.  
Читать без ошибок в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. 
Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 
Определять прямое и переносное значение 

слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 
произведения; определять их нравственный 

смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя 
роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о 
своём авторе. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 
сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

7 Страна детства 9 Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 
отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 
Анализировать возможные заголовки 

произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 
эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. 
Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной  
жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

8 Поэтическая тетрадь 2 6 Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 
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рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства 
выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 
Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 
Создавать словесные картины по тексту 

стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 
использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 
и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержaние. Высказывать  своё мнение. 
Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 
Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 
любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. 
Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения не основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

9 Природа и мы 14 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 
Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. 
Определять отношение автора к героям на 

основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 
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Определять тему, которая объединяет рассказы 

в разделе, формулировать основную мысль 
темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по 

теме. 

Составлять самостоятельно текст для 
энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

10 Поэтическая тетрадь 3 7 Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 
Опредeлять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 
различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 
настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 
лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворении. 
Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические 
тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 

и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 
содержaние. Высказывать  своё мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 
олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 
Участвовать в конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического 
героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения не основе диагностической 
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работы, представленной в учебнике. 

11 Родина 9 Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать  работу на уроке, подбирать 

книги по теме. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 
Предполагать содержание произведения по его 

названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи 
друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине. 
Участвовать в проекте: распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять 

её в соответствии с заданной тематикой. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

12 Страна «Фантазия» 10 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение. 

Определять особенности фантастического 

жанра. 
Сравнивать и характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать фантастические истории (с 
помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

13 Зарубежная литература 18 Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 
русскими песенками, находить общее и 

различия, объяснять значение незнакомых 

слов. 
Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 
различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок 
разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 
Находить в мифологическом тексте эпизоды, 
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рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. 
Составлять рассказ о творчестве писателей (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 
Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку 

и собственному выбору; записывать названия и 
авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё мнение. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных 
писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя 
авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги 

 Итого: 136  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебники 

Азбука. Учебник. В.Г.Горецкий и др.. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1,2. М. «Просвещение» 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Рабочие  тетради  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические  пособия 

Игнатьева Т.В. Поурочные разработки по обучению грамоте к учебнику Горецкого 

«Азбука». М. «Экзамен» 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 

класс. 

2. Печатные пособия 

 Крылова О.Н. Карточки по обучению грамоте. К учебнику В.Г. Горецкого и др. «Азбука. 1 

класс». М. «Экзамен». ФГОС. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению. 

Словари по русскому языку. 
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Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

3. Технические средства обучения 

 Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер 

 

2.1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» предназначена для 

обучающихся 2-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена 

на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25. 

Цель предмета:  

 формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности, как возможности 

осуществлять межличностное и культурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 формировать умение общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы;  

 воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитывать и разносторонне развивать младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности; 

 создание  условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

 формирование  устойчивого  интереса  к английскому языку на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявление  и развитие  творческих  способностей  на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения; 

 создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной грамотности, 

обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся к английскому языку; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с ТНР 

типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 
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Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется 

состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 
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их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 

логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  
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Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Для обучающихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при выполнении 

задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При выполнении заданий 
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используются опоры-помощники, образцы, подсказывающие пояснение к заданию, выбор 

действия. Учитывая психологические особенности и возможности обучающихся с ТНР, материал 

даётся небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений. Ежедневно в урок включается материал для повторения и самостоятельных работ. 

Лексические понятия обучающиеся усваивают в процессе повторения понятий за учителем, а 

также посредством собственных самостоятельных упражнений. Все свои практические действия 

обучающиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при 

этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей лексики. Используются щадящие 

формы контроля. Обучающимся с ТНР увеличивается время работы при проведении проверочных 

и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее количество заданий, даны 

подробные инструкции по выполнению заданий. Проверке подлежит только опорная система 

знаний. 

 
 

 

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 формировать речевую деятельность обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств; 

 развивать устную и письменную речь; 

 формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развитие познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словеснологического мышления); 

 формировать языковые обобщения и правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности; 

 формировать, развивать и обогащать лексический строй речи, уточнять значения слов, 

развивать лексическую системность, формировать семантические поля; 

 развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связь 

слов в предложении, модели различных синтаксических конструкций предложений; 

 развивать связную речь, соответствующую законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формировать умения планировать собственное 

связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления 

связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации; 

 овладеть разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждение); 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 опорные инструкции; использование игровых приемов;  

 использование опорных схем-алгоритмов; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые карточки;  

 опорные схемы, алгоритмы. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

  Начальный курс английского языка является курсом интегрированным: в нём объединён 

грамматический, фонетический и лексический материал. Изучение английского языка 

способствует развитию логического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при выполнении учебных и 

практических заданий, осуществлять поиск нужной информации, для выполнения различных 
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заданий, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

логического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В планировании учебного материала предусмотрены контролирующие задания 

(репродуктивные, частично-поисковые, тестовые, творческие), позволяющие выявить результаты 

работы с обучающимися и сделать вывод об уровне усвоения материала. В классе такие работы не 

обсуждаются, о них детям не сообщается и дети не готовятся к таким заданиям специально. На их 

выполнение отводится 15-20 минут. Анализ осуществляется индивидуально с каждым ребенком и 

намечается программа по коррекции знаний. 

Содержание обучения включает в себя: «Чтение», «Говорение», «Аудирование», 

«Проектную работу».  

Программа «Spotlight» «Английский язык в фокусе» предусматривает ознакомление с 

новой лексикой, новыми грамматическими оборотами,  новыми фонетическими структурами . 

Особое место в содержании начального лингвистического образования занимают текстовые 

задания. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. Система подбора заданий, определение времени и последовательности выполнения 

заданий того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления выполняемого материала, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных заданий. При таком подходе дети с самого начала приучаются 

проводить анализ заданий, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для их выполнения.  

Выполнение текстовых заданий связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание текста; моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы выполнения данного задания; задать вопрос по содержанию текста; 

устно давать полный ответ на вопрос по тексту и проверять его правильность. 

Программа «Spotlight» «Английский язык в фокусе» включает рассмотрение 

пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными грамматическими 

формами и фонетическими структурами.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с культурой, 

обычаями и традициями стран изучаемого языка, осваивают фонетические звуки, учатся читать 

художественный текст, высказывать суждения с использованием новой лексики, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных заданий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение английским языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы выполнения различных заданий и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение английского 

языка создает условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности обучающихся.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

изучение материала. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма навыков чтения, говорения, аудирования, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач дает 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 Рабочая программа «Spotlight» «Английский язык в фокусе»   направлена на обеспечение 

достижения ребенком планируемых  результатов  освоения  адаптированной основной  

образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  информационной,  предметной,  
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культурной  среды,  формирования личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий. 

        Данная программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне начального общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Spotlight» «Английский язык в фокусе» составлена с 

учетом особенностей детей с ТНР. Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория 

детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но 

наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики.  

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

иностранным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения 

звуков иностранного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание 

смысла произносимого. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

 Наряду с расстройствами устной речи, у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме, а следовательно, обучающиеся с ТНР испытывают затруднения в усвоении 

программы по английскому языку.  

 3. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 

В учебном плане на изучение английского языка в каждом классе начальной школы для 

обучающихся с ТНР отводится по 2 часа в неделю (1 час добавляется из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). Всего 204 часа. Во 2-4-х  классах – по 68 часов (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»: 

Центральным ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы лингвистической науки, а с другой - содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Материал, изучаемый на начальном этапе курса по предмету английский язык, позволяет 

повысить интерес к предмету, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению предложенного содержания школьного курса по английскому языку. 

Работа с текстом оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Выполнение заданий укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения знаний по английскому языку, пробуждает у обучающихся интерес к 

культуре и традициям стран изучаемого языка и усиливает мотивацию к изучению английского 

языка.  

Сюжетное содержание текстов, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

дополнительным занятиям в кружках; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При выполнении текстовых заданий используется и совершенствуется знание основных 

лингвистических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.  
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Работа с текстом оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Выполнение текстовых заданий укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения лингвистических знаний, пробуждает у обучающихся интерес 

к иностранному языку и усиливает мотивацию к его изучению. 

Программой «Spotlight» «Английский язык в фокусе» предусмотрено целенаправленное 

формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, 

но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создает 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического мышления и 

пространственного воображения.  

     Программа «Spotlight» «Английский язык в фокусе» предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при выполнении учебных и практических заданий, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять ею выполняемые задания, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата.  

Содержание программы «Spotlight» «Английский язык в фокусе» предоставляет 

значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе,  формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников 

(пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации.  

Программа «Spotlight» «Английский язык в фокусе» ориентирована на формирование 

умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

выполнения заданий, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Лингвистические  знания лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и  необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников иностранному языку на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно выполнять 

предложенные задания, но и описывать на английском языке различные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать  действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к изучению иностранного языка и потребность в расширении полученных знаний, 

способствует продвижению обучающихся начальных классов в познании окружающего мира. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1. Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

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

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1)Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с   учётом   участия   

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в 
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рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически   

корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

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

to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple …? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - 

these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-

12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- просительные слова who, what, 

how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 фраз). 
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Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

 с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  

использованием  языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that - 

those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения  

some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13-100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1-30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания - не 

менее 4-5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 

фраз. 

Аудирование: 
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 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения -  до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения - 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, 

bad - worse - (the) worst); 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения. 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

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

Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.  

6. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 

Модуль 1.  Знакомство.  

Как представиться, поздороваться и попрощаться. Использование типичных фраз английского 

речевого этикета. Английские звуки и алфавит. Воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно букв английского алфавита и основных буквосочетаний. 

Знакомство с персонажами учебника. Слова и структуры по теме «Семья». Основные цвета.  

Модуль 2.   Мой дом.   

Мой дом\  квартира\ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Сады в 

Великобритании и в России. 

Модуль 3.  Моя любимая еда.  
Возраст. День рождения. Еда. Я и мои друзья. Я и моя семья.   

Модуль 4. Мои любимые  животные.   

Животные. Что животные умеют \ не умеют делать. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер. Что умеют делать питомцы в России и в Великобритании.  В цирке. Мир 

вокруг меня.  Литературные персонажи популярных детских книг (общее представление). 

Небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. 

Модуль 5. Мои игрушки.  

Названия игрушек. Где находятся игрушки. Описание внешности. Помощь друг другу.   Мир 

вокруг меня. Страна изучаемого языка (общие сведения). Английские игрушки. Старинные 

русские игрушки. Литературные персонажи популярных детских книг.  

Модуль 6. Мы любим лето.   

Погода. Одежда. Каникулы. Времена года. Места отдыха в Великобритании и в России. Что люди 

делают в местах отдыха. 

3 класс 

Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни» 

Приветствие. Добро пожаловать  в школу. Школьные предметы. Школьные предметы. Сказка 

«Игрушечный солдатик». Начальные школы в Англии и России. Подготовка проекта о школе. 

Игра «Я знаю». Проверочная работа по  теме «Школьные дни», числительные. 

Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»  

Новые члены семьи. Глагол «быть». Притяжательные местоимения. Множественное число 

существительных. Новые прилагательные. Творчество Пикассо. Сказка «Игрушечный солдатик». 

Семьи в России. Подготовка проекта семейного дерева. Игра «Я знаю». Контрольная работа № 1 

по  теме «В кругу семьи», глагол «быть», множественное число существительных. 

Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»  
Новые названия еды. Глагол «like (нравиться)». Неопределенные местоимения someи any.   Меню 

для ленча в школе. Сказка «Игрушечный солдатик». Любимая еда людей в Великобритании и в 

России. Проект «Эмблема фестиваля мороженного». Игра «Я знаю». Самостоятельная работа  по  

теме « Все, что я люблю!», общие вопросы и краткие ответы. 

Модуль 4.     Тема: «Давай играть»  

Названия игрушек. Притяжательный падеж существительных. Неопределенный артикль. Мебель в 

комнате. Указательные местоимения. Сказка «Игрушечный солдатик». Письмо Деду Морозу. 

Рождество в Великобритании. Супермаркет. Подарки. Контрольная работа № 2 по  теме «Давай 

играть», притяжательный падеж, артикли 
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Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»   

Описание животных. Множественное число существительных. Исключения. Глаголы «иметь», 

«мочь». Лексико-грамматические упражнения. Числительные от 20 до 50. Сказка «Игрушечный 

солдатик». Уголок дедушки Дурова. Лексико-грамматические упражнения. Игра «Я знаю». Работа 

над проектом по  теме « Пушистые друзья».   Контрольная работа №3 по  теме « Пушистые 

друзья».  Множественное число существительных. Исключения. Числительные от 20 до 50. 

Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»   

Названия комнат. Развитие навыков диалогической  речи. Названия комнат. Предлоги места. 

Конструкция «там есть» в утвердительной форме. Конструкция «там есть» в вопросительной 

форме. Сказка «Игрушечный солдатик». Дома-музеи в России. Лексико-грамматические 

упражнения. Игра «Я знаю». Работа с лексикой по теме « Мой дом». Контрольная работа  №3 по  

теме «Мой дом». Предлоги места. 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»   

Свободное время. Настоящее длительное время. Настоящее длительное время. Пикник в парке. 

Сказка «Игрушечный солдатик». Подготовка проекта о занятиях в свободное время. Лексико-

грамматические упражнения. Игра «Я знаю». Самостоятельная работа №4 по  теме «Выходной». 

Настоящее длительное время. 

Модуль 8.     Тема:  «День за днем»  
Дни недели. Настоящее простое время. Предлоги времени. Сказка «Игрушечный солдатик». 

Любимые мультфильмы. Лексико-грамматические упражнения. Контрольная работа №4 по  теме 

«День за днем». Настоящее простое время. Предлоги времени. Итоговое занятие. Повторение 

изученных структур по темам «Еда», «Игрушки», «Семья», «Школьные дни», «Выходной». 

4 класс 

Вводный модуль. Снова вместе.  

Как представиться, поздороваться и попрощаться. Использование типичных фраз английского 

речевого этикета. Английские звуки и алфавит. Воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно букв английского алфавита и основных буквосочетаний. 

Знакомство с персонажами учебника. Слова и структуры по теме «Знакомство». Основные цвета. 

Модуль 1.Семья и друзья 

Мой семья, мои друзья. Как описать своего друга по образцу и по вопросам. Знакомство  с 

числительными от 30 до 100. Употребление настоящего продолженного времени. Комиксы. 

Модуль 2.Распорядок дня 

 Мой распорядок дня, мои увлечения, распорядок дня моих родственников и друзей. Выбор 

профессии. Что выбирают ребята в России и в Англии. 

Модуль3. Еда  

Что предпочитаешь из еды? Что готовят в России и Англии? Какое твоё любимое блюдо? Самые 

известные десерты в Англии и России? Знакомство с модальными глаголами. 

Модуль 4.В зоопарке  

Посещение зоопарков в Англии, какие животные живут в зоопарках, как сохранить редких 

животных в Австралии и России, как мы ухаживаем за животными, дикие и домашние животные. 

Модуль 5. Где ты был вчера?  

Чайная вечеринка, поход в гости к друзьям, поздравления на День рождения, подарки и открытки, 

новые впечатления. 

Модуль 6.Сказки 

Знакомство с английским и русским фольклором. Поём песни, читаем русские и английские 

сказки и стихи. Мои любимые сказки. Презентация на День города. Проект «Моя любимая 

сказка». 

Модуль 7.Воспоминания  

Мой лучший день в школе и дома. Мои памятные семейные события. Памятные места. Парки 

Англии. 

Модуль 8.Путешествия  

Как я отдыхаю и с кем. Мой отдых с семьёй. Самые лучшие места для путешествий в США и 

России. Путешествие во Флориду. 

7. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
2 класс (68 часов) 
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№ Тема Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

1 Модуль 1. Знакомство. 11 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно  
буквы английского алфавита, различать на слух и адекватно 

произносить звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков. 
Уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться. 

Владеть активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
Употреблять в речи глагол связку to be. 

Употреблять новые слова.   

Владеть активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

2 Модуль 2. Мой дом. 12 Спрашивать о предметах в доме и уметь называть их. 

Читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию. 

Спрашивать о местонахождении членов семьи  и отвечают, где 

они находятся. Употреблять в речи глагол связку to be. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на знакомом 

языковом материале. 

Читать вслух текст сказки, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Владеть активной лексикой и использовать  ее в устной и 
письменной речи. 

Спрашивать о возрасте и отвечают на вопрос. 

Знать числа от 1 до 10.  

Вести  диалог-расспрос о возрасте. 
Выразительно петь песню (по изученному материалу). 

3 Модуль 3. Моя 

любимая еда. 

10 Распознавать и употреблять активную лексику. 

Спрашивать о любимой еде и называть продукты. 
Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 

песни. 

Читать про себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале. 
Повторять числительные.  

Произносить слова с окончанием множественного числа. 

Владеть основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 

Распознавать и употреблять активную лексику,  отвечают на 

вопросы. 

4 Модуль 4. Мои 
любимые  животные. 

11 Говорить, что умеют делать.  
Читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 
Уметь употреблять модальный глагол can в утвердительной 

форме.  

Владеть активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
Владеть новой  лексикой- глаголы движения.  

Читать слова.  

Понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 
реагируют на услышанное.  

Читать про себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале.  
Уметь писать предложение о том, что умеют делать. 
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Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале.  

Распознавать и употреблять активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

5 Модуль 5. Мои 
игрушки. 

11 Спрашивать о том, где находятся предметы, и отвечать на 
вопрос.  

Читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию. 

Учиться употреблять структуру have got  в утвердительной 

форме. 
Называть части лица.  

Описывать, какие у них есть игрушки. 

Читать вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию. 

Владеть активной лексикой и используют  ее в речи,  отвечают 

на вопросы. 

6 Модуль 6. Мы любим 

лето. 

13 Говорить о погоде и одежде.  

Владеть активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной 
форме. 

Читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию. 

Называть времена года.  

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимают содержание 
сюжетного диалога. 

Говорить, во что одеты персонажи. 

Описывать себя на отдыхе. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Владеть активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

                     Итого: 68  

3 класс (68 часов) 

№ Тема Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

1 Модуль 1. Школьные 

дни. 

8 Вести этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

Пересказывать прочитанный текст по опорам.  
Вести диалог-расспрос о любимых предметах 

Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Работать над проектом. 

Выполнять контрольную работу. 

2 Модуль 2. В кругу 

семьи. 

8 Рассказывать (о членах своей семьи, описывают их, 

поддерживают беседу о семье).  

Овладевать навыками употребления притяжательных 
местоимений. 

Читать окончания существительных во множественном числе. 

Читать вслух и про себя небольшие тексты. 

Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Работать над проектом. 
Выполнять контрольные задания по заданной теме. 
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3 Модуль 3. Все, что я 

люблю! 

8 Поддерживать беседу о еде и напитках, ведут этикетный 

диалог по теме «Покупки». 
Употреблять глагол Like в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах в Present Simple 

Практиковать в употреблении местоимений some и any. 
Составлять меню 

Читать вслух и про себя небольшие тексты. 

Составлять диалоги о еде. 

Работать над проектом. 
Выполнять самостоятельную работу по заданной теме. 

4 Модуль 4. Давай 

играть. 

8 Вести диалог-расспрос о принадлежности игрушек. 

Употреблять неопределённый артикль a/an. 
Вести диалог-расспрос о мебели в комнате. 

Употреблять указательные местоимения this/that, these/those. 

Понимать на слух речь учителя. 

Писать письмо Деду Морозу. 
Выполнять грамматические упражнения. 

Выполнять контрольные задания по заданной теме. 

5 Модуль 5. Пушистые 
друзья. 

10 Вести  диалог-расспрос о возрасте животных. 
Называть части тела и описывают животных. 

Практиковаться в употреблении множественного числа 

существительных. 

Выполнять грамматические упражнения. 
Выполнять грамматические упражнения. 

Работать со словарем. 

Писать с опорой на образец о своём питомце. 
Выполнять грамматические упражнения. 

Работать над проектом. 

Выполнять самостоятельную работу по заданной теме. 

6 Модуль 6. Мой дом. 10 Вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 
Рассказывать о своём доме/квартире/ 

комнате. 

Выполнять грамматические упражнения. 
Читать с полным пониманием. 

Вести диалог-расспрос о музеях. 

Выполнять грамматические упражнения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения.   
Выполнять контрольные задания по заданной теме. 

7  Модуль 7. Выходной. 8 Рассказывать о своём хобби, выходном дне. 

Практиковать в употреблении настоящего длительного время. 
Вести диалог-расспрос о проведении пикника. 

Работать с лексикой. 

Работать над проектом. 

Выполнять грамматические упражнения. 
Выполнять самостоятельную работу. 

8  Модуль 8. День за 

днем. 

8 Изучать дни недели. 

Практиковать в употреблении настоящего простого времени. 
Выполнять грамматические упражнения. 

Работать с лексикой. 

Вести диалог-расспрос о любимых мультфильмах. 

Выполнять грамматические упражнения. 
Выполнять контрольные задания по заданной теме. 

Подводить итоги за учебный год «Чему я научился». 

                     Итого: 68  

4 класс (68 часов) 

№ Тема Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

1 Вводный модуль. 
Снова вместе.  

2 Слушать и петь песню.  
Составлять диалоги и использовать речевые клише.  

Интервьюировать одноклассников. 

2 Модуль 1. Семья и 7 Знакомиться с новой лексикой.  
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друзья. Составлять диалоги.  

Слушать и читать сюжетный диалог. 
Знакомиться с новой лексикой и предлогами места.  

Учиться читать буквосочетания “ar” и “or”.  

Учиться отличать буквы от транскрипционных значков. 
Представлять свои проекты из Языкового портфеля. 

Знакомиться с новой лексикой.  

Вести диалог-расспрос о том, что сейчас делают персонажи. 

Систематизировать знание об употреблении настоящего 
продолженного времени в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме.  

Читать текст о друге и отвечают на вопросы.  
Обсуждать, как описать своего друга по образцу и по 

вопросам. 

Знакомиться с числительными от 30 до 100. Поют песню. 
Тренироваться в употреблении настоящего продолженного 

времени.  

Слушать и читать комиксы. 

Читать и обсуждать тексты о столицах англо-говорящих стран 
и городах-миллионниках в России. 

Выполнять задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 
Выполнять модульный тест. 

3 Модуль 2. Распорядок 

дня. 

7 Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  

Знакомиться с наречиями частотности.  
Учатся читать буквосочетания “ir”, “ur”, “er”.  

Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 

Представлять свои проекты из Языкового портфеля. 
Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  

Вести диалог-расспрос о занятиях спортом.  

Знакомиться с фразами, указывающими, как часто происходят 
действия.  

Учиться называть время.  

Читать текст и выбирают соответствующее слово.  
Обсуждать, как написать о своём родственнике по образцу. 

Знакомиться с модальным глаголом have to.  

Составлять диалоги.  
Петь песню.  

Формировать понятие о межпредметных связях и считают, 

сколько часов работают люди разных профессий.  

Слушать и читать комиксы. 
Знакомиться с модальным глаголом have to.  

Составлять диалоги.  

Формировать понятие о межпредметных связях и считают, 
сколько часов работают люди разных профессий.  

Читать и обсуждать тексты о распорядке дня американской 

школьницы и о том, кем хотят стать  
школьники в России. 

Делать презентации проектных работ о своём городе/деревне. 

Выполнять задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

4 Модуль 3. Еда. 7 Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  

Слушать и читать сюжетный диалог. 
Учиться употреблять наречия степени.  

Учиться читать букву “G” перед разными гласными.  

Учиться отличать буквы от транскрипционных значков. 

Знакомиться с новой лексикой.  
Учиться вести этикетный диалог «В магазине».  
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Учиться употреблять наречия степени.  

Читать вопросы викторины и отвечать на них.  
Обсуждать составление вопросов собственной викторины. 

Знакомиться с модальным глаголом may.  

Формировать представление о межпредметных связях и 
распределяют продукты по соответствующим категориям. 

Читать и обсуждать тексты о традиционных десертах в 

Великобритании и в России. 

Выполнять задания на закрепление языкового материала 
модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

5 Модуль 4. В зоопарке. 9 Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  
Слушать и читать сюжетный диалог.  

Сравнивать употребление настоящего простого и настоящего 

продолженного времени.  

Учиться читать буквосочетание “оо”. 
Учиться отличать буквы от транскрипционных значков. 

Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  
Знакомиться с образованием сравнительной степени 

прилагательных.  

Читать текст и отвечать на вопросы.  
Обсуждать описание путешествия морских слонов по образцу. 

Читать текст и отвечают на вопросы.  

Обсуждать описание путешествия морских слонов по образцу. 

Читать и обсуждать тексты о коалах в Австралии о зубрах в 
России. 

Выполнять задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовиться к выполнению модульного теста. 
Слушать и петь песню.  

Читать про новогоднее обещание Лулу и пишут своё 

обещание.  

Читать и работать над текстом. 

6 Модуль 5. Где ты был 

вчера? 

9 Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  

Слушать и читать сюжетный диалог.  
Знакомиться с употребление глагола to be в простом 

прошедшем времени.  

Учиться читать букву “А”перед сочетанием согласных sk и ll. 

Учиться отличать буквы от транскрипционных значков. 
Знакомиться с новой лексикой, слушают и поют песню, 

говорят о своём настроении.  

Читать тексты и выбирают соответствующие картинки. 
Обсуждать, как описать картинку по образцу. 

Знакомиться с порядковыми числительными, образованными 

по правилу.  
Знакомиться с типичными пожеланиями по различным 

случаям.  

Слушать и читать комиксы. 

Выполнять упражнения из рабочей тетради.  
Читать и обсуждать тексты о дне рождения английской 

школьницы и Дне города в России.  

Читать текст, отвечать на вопросы. 

7 Модуль 6. Сказки. 8 Слушать и читать сказку.  

Тренировать в употреблении правильных глаголов в 

утвердительной форме в простом прошедшем времени.  

Читать окончания правильных глаголов в простом прошедшем 
времени.  

Учиться отличать буквы от транскрипционных значков. 

Знакомиться с употреблением правильных глаголов в 
отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем 
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времени.  

Читать рассказ и обсуждают заголовок. 
Слушать текст и выполнять задание.  

Слушать и петь песню.  

Читать текст.  
Читать небольшие произведения английского и американского 

детского фольклора и отрывки русских народных сказок. 

Делать презентации своих проектных работ о Дне города. 

Выполнять упражнения из рабочей тетради. 
Выполнять задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

8 Модуль 7. 
Воспоминания. 

8 Знакомиться с новой лексикой.  
Слушать и петь песню.  

Составлять диалоги.  

Слушать и читать сюжетный диалог. 

Употреблять неправильные глаголы в простом прошедшем 
времени.  

Учиться читать букву “Y” в разных позициях.  

Учиться отличать буквы от транскрипционных значков. 
Знакомиться с неправильными глаголами и превосходной 

степенью прилагательных.  

Читать текст и восстанавливать его.  
Обсуждать, как написать о своём самом лучшем дне в году по 

образцу.  

Выполнять упражнения из рабочей тетради.  

Читать и обсуждать тексты о тематическом парке в 
Великобритании и о памятных школьных событиях в России. 

9 Модуль 8. 

Путешествия. 

11 Знакомиться с новой лексикой.  

Составлять диалоги.  
Слушать и читать сюжетный диалог.  

Знакомиться с новой лексикой.  

Знакомиться с будущим простым временем.  

Знакомиться с предлогами времени.  
Читать текст и определяют, верные и неверные утверждения. 

Обсуждать своё письмо об отдыхе по образцу. 

Знакомиться с новой лексикой.  
Составлять диалоги.  

Знакомиться с будущим простым временем.  

Знакомиться с предлогами времени.  

Читать текст и определяют, верные и неверные утверждения. 
Обсуждать своё письмо об отдыхе по образцу. 

Систематизировать знания о вопросительных словах. 

Составлять диалоги.  
Формировать представление о межпредметных связях: 

соотносят страны и национальные костюмы.  

Слушать и читать комиксы.  
Выполнять лексико-грамматические упражнения из рабочей 

тетради.  

Делать презентации своих проектных работ о памятных 

школьных днях.  
Выполнять задания на закрепление языкового материала 

модуля.  

                     Итого 68  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Английский язык» 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. «Английский в фокусе». 2 – 4 классы. Москва: Просвещение 

 Учебники 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Учебник: 2 класс. Часть 

1,2. 
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Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Учебник: 3 класс. Часть 

1,2. 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Учебник: 4 класс. Часть 

1,2. 

Рабочие тетради 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Рабочая тетрадь: 2 класс. 

Часть 1,2. 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Рабочая тетрадь: 3 класс. 

Часть 1,2. 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Рабочая тетрадь: 4 класс. 

Часть 1,2. 

Методические пособия.  
Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): книга для учителя к 

учебнику Английский в фокусе / “Spotlight” для 2,3,4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва, 

Просвещение. 

Печатные пособия. 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности). 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

начального образования по иностранному языку. 

Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная 

комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т. П.. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

2. Технические средства обучения 

 Интерактивная доска 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

3. Электронно-образовательные ресурсы 
 Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 

Электронное приложение к учебнику 

https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 

https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 

https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

4. Оборудование класса 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Иллюстративный материал по предмету 

 

2.1.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» предназначена для обучающихся 

1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на 

основании нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 
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 АООП НОО МАОУ СОШ №25. 

Цели предмета: 

 математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи;  

 умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации и доказательства;  

 формирование  пространственных и геометрических представлений, осознанных способов  

математической деятельности; 

 обеспечение  прочного и сознательного овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования, обеспечение  интеллектуального  развития, 

формирование  качества мышления, характерного для математической деятельности и 

необходимого  для полноценной жизни в обществе; 

 формирование  представлений  о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира,  как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением (повторение 

собственной речи, хоровое чтение, индивидуальное комментирование); 

 развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций; 

 создание  условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

 развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций; 

 формирование  устойчивого  интереса  к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 
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Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 
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Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 
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высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
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 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Для обучающихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при выполнении 

задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении задач используются 

опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор действия. В основе выработки 

вычислительных умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям. 

Учитывая психологические особенности и возможности обучающихся с ТНР, материал даётся 

небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений. Ежедневно в урок включается материал для повторения и самостоятельных работ. 

Математические понятия обучающиеся усваивают в процессе наблюдений за действиями учителя, 

а также посредством собственных самостоятельных упражнений с различными предметами, 

геометрическими фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практические действия 

обучающиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при 
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этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Используются щадящие формы контроля. Обучающимся с ТНР увеличивается время работы при 

проведении проверочных и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее 

количество заданий, даны подробные инструкции по выполнению заданий. Проверке подлежит 

только опорная система знаний. 

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций; 

 развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения; 

 развитие всех сторон речи обучающихся; 

 формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение 

простых арифметических задач и другие); 

 развитие математических способностей; 

 формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

 развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций; 

 развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности); 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

  Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Изучение математики способствует 

развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск 

нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В планировании учебного материала предусмотрены контролирующие задания 

(репродуктивные, частично-поисковые, тестовые, творческие), позволяющие выявить результаты 

работы с обучающимися и сделать вывод об уровне усвоения материала. В классе такие работы не 

обсуждаются, о них детям не сообщается и дети не готовятся к таким заданиям специально. На их 

выполнение отводится 15-20 минут. Анализ осуществляется индивидуально с каждым ребенком и 

намечается программа по коррекции знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Обучающиеся 
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научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия 

по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приемы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. Система подбора задач, 

определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 

благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том 

или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с 

самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, и осознанно выбирать правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в измененные условия. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся.  
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Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

        Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена с учетом особенностей детей с 

ТНР. Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

 Наряду с расстройствами устной речи, у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме, а следовательно, обучающиеся с ТНР испытывают затруднения в усвоении 

программы по математике.  

 3. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы для 

обучающихся с ТНР отводится по 4 часа в неделю. Всего 540 часов. В 1 классе – 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах – по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика»: 

 формировать математические отношения, что являются средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
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 развивать математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах для 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 формировать умение владеть математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики, что позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой - содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Материал, изучаемый в начальном курсе математики, позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

обучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. При решении 

текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создает условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

     Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 



177 

 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению обучающихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

4. Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 
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 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

5. Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

6. Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);   

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 
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 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
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 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

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

пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, в 

пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 - 

устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 
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 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно); деление с остатком - 

письменно (в пределах 1000); 

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

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (км/ч, м/с); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 
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 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- 

трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

6. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс  

Подготовка к изучению чисел.  

Учебник математики. Роль математики в жизни людей Счет предметов. Столько же. Больше. 

Меньше. Использование в счёте количественных числительных. Пространственные   

представления. Временные представления. Сравнение групп предметов. Отношения «больше», 

«меньше»,  «столько же». Сравнение групп предметов. На сколько больше? На сколько меньше?  

                        Числа от 1 до 10. Нумерация.  

Знакомство с числом и цифрой 1. Знакомство с числом и цифрой  2. Знакомство с числом и 

цифрой 3. Знаки (+) и (-). Знакомство с числом и цифрой 4. Длина.  Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине». Знакомство с числом и цифрой 5. Состав числа 5. Точка. 

Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Состав чисел от 2 до 5. Знаки 

«больше», «меньше», «равно». Равенство. Неравенство. Многоугольник. Знакомство с числом и 

цифрой 6. Знакомство с числом и цифрой 7. Знакомство с числом и цифрой 8. Знакомство с 

числом и цифрой 9. Состав чисел от 1 до 10. Единица длины сантиметр. Понятия «увеличить 

на…», «уменьшить на …». Число 0. Действия сложение и вычитании с 0. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  

Прибавить и вычесть число 1. Прибавить 1 да 1,  вычесть 1 да 1. Прибавить и вычесть число 2. 

Название компонентов при сложении. Задача. Структура задачи. Задача, раскрывающие смысл 

действий сложения и вычитания. Составление сводной таблицы «прибавить и вычесть 2». Счёт 

парами. Чётные и нечётные числа.  Решение задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение задач. Прибавить и вычесть число 3. Измерение и сравнение отрезков. 

Составление сводной таблицы «прибавить и вычесть число 3. Решение задач. Учимся дополнять 

недостающие части задачи. Вычисления вида прибавить и вычесть 1, 2. 3. Решение задач на 

разностное сравнение чисел. Составление сводной таблицы прибавить и вычесть число 4. 

Переместительное свойство сложения. Случаи сложения  прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Состав 

чисел от 4 до 10. Связь между суммой и слагаемыми. Название чисел при вычитании. Вычитание 

числа 5. Состав чисел 6 и 7. Состав чисел 8 и 9. Состав числа 10. Килограмм. Литр. 

Числа от 1 до 20. Нумерация.  
Названия и последовательность чисел второго десятка. Сравнение чисел второго десятка. Чтение и 

запись чисел второго десятка. Единица длины дециметр. Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации. Текстовые задачи в два действия. План решения задач. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток. Прибавить 2 и 3. Сложение однозначных чисел с переходом 
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через десяток. Прибавить 4. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Прибавить 

5. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Прибавить 6. Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток. Прибавить 7. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток. Прибавить 8 и 9. Таблица сложения. Табличное вычитание. Общие приёмы вычитания 

через десяток. Вычитание из числа 11. Вычитание из числа 12. Вычитание из числа 13. Вычитание 

из числа 14. Вычитание из числа 15. Вычитание из числа 16. Вычитание из чисел 17, 18. 

Вычитание из чисел 18, 19. 

Итоговое повторение.  
Решение задач.  Сложение и вычитание в пределах 20.  

2 класс 

Числа от 1 до 100.  

Числа от 1 до 20  Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100 Письменная нумерация 

чисел до 100 Однозначные и двузначные числа Единицы измерения длины - миллиметр  Работа 

над ошибками. Наименьшее трёхзначное число. Сотня  Метр. Таблица единиц длины. Сложение и 

вычитание вида 35 + 5,35 - 30,35 – 5 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 

Единицы стоимости: рубль, копейка Закрепление Повторение изученного материала «Страничка 

для любознательных».  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. Час, минута. Определение времени по часам Длина ломаной 

Закрепление. «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера. 

Порядок действий. Скобки. Числовые  выражения. Сравнение числовых выражений. Периметр 

многоугольника. Свойства сложения. Подготовка к изучению устных приёмов сложения и 

вычитания. Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. Приёмы вычислений для 

случаев вида 36-2, 36-20. Приёмы вычислений для случаев вида 26+4. Приёмы вычислений для 

случаев 30-7. Приёмы вычислений для случаев вида 60-24. Решение задач. Приём сложения вида 

26+7. Приёмы вычитания вида 35-7. Буквенные выражения. Уравнение. Проверка сложения. 

Проверка вычитания. Письменный приём сложения вида 45+23. Письменный приём вычитания 

вида 57-26. Проверка сложения и вычитания. Решение задач. Угол, виды углов. Письменный 

приём сложения вида 37+48. Письменный приём сложения вида 37+53.  Прямоугольник. 

Письменный приём сложения вида 87+13. Повторение письменных приёмов сложения и 

вычитания. Письменный приём вычитания вида 40-8 Письменный приём вычитания вида 50-24. 

Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера. 

Повторение  пройденного «Что узнали.   Чему научились». Письменный приём вычитания вида 

52-24 Свойство противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение.  

Нумерация чисел. От 1 до 100. Числовые выражения. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Решение примеров и задач.  

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.   

Приёмы сложения  и вычитания, основанные на нумерации. Сложение и вычитание однозначных 

чисел с переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Связь между 

уменьшаемым, вычитаемым и разностью. Решение уравнений. Связь между уменьшаемым, 

вычитаемым и разностью. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление. Решение 

задач. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 
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Умножение. Задачи на умножение. Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные 

и нечётные числа. Таблица умножения и деления на 3. Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. Порядок выполнения действий. Умножение четырёх, на 4 и 

соответствующие случаи деления. Таблица умножения. Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Умножение пяти, на 5 и соответствующие 

случаи деления. Проект «Математическая сказка». Умножение шести, на 6 и соответствующие 

случаи деления. Умножение семи, на семь и соответствующие случаи деления. Площадь, единицы 

площади. Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника. Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи деления. Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления. 

Квадратный дециметр. Квадратный метр. Умножение на 1. Умножение на 0. Случаи деления вида 

6 : 6, 6 : 1. Деление нуля на число. Доли. Круг. Окружность. Диаметр окружности (круга). 

Единицы времени. Год. Месяц. Квартал. Единицы времени. Квартал. Проект «Математическая 

сказка». Умножение и деление круглых чисел. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  

Случаи деления вида 80:20. Умножение суммы на число. Умножение двузначного числа на 

однозначное. Решение задач. Деление суммы на число. Деление двузначного числа на 

однозначное. Делимое. Делитель. Проверка деления. Деление вида 87: 29. Проверка умножения. 

Решение уравнений. Деление с остатком. Деление вида 32:5. Деление с остатком методом подбора. 

Проверка деления с остатком. Случаи деления, когда делитель больше делимого. 

Числа от 1 до 1000.Нумерация. 

Устная нумерация чисел в пределах 1000. Римские цифры. Увеличение, уменьшение числа в 10, 

100 раз. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Разрядные слагаемые. Сравнение 

трёхзначных чисел. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 
Единицы массы. Грамм. Приёмы  устных вычислений в пределах 1000. Приёмы устного сложения 

и вычитания в пределах 1000. Приёмы письменных вычислений в пределах 1000. Письменное 

сложение трёхзначных чисел. Решение задач и выражений. Виды треугольников. Приёмы 

письменного вычитания в пределах 1000. 

Числа от 1 до 1000 . Умножение и деление.  

Умножение и деление (приёмы устных вычислений). Приёмы устных вычислений. Приёмы 

письменного умножения в пределах 1000. Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 

Приёмы письменного деления в пределах 1000. Решение задач и выражений. 

Итоговое повторение.   

Закрепление табличного умножения и деления. Закрепление нумерации чисел в пределах 1000. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Решение задач. Проект «Математическая сказка».  

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Числовые выражения. Порядок выполнения действий. Нахождение суммы 

нескольких слагаемых. Приемы письменного вычитания. Приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные числа. Умножение на 0 и 1. Приемы письменного деления на 

однозначное число. Диаграммы. 

 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация.  
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение чисел. Запись чисел. Значение цифры в записи 

числа. Разрядные слагаемые. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. Построение прямого угла.  Построение углов с помощью линейки и циркуля. 

Величины. 

Единицы длины. Километр. Таблица единиц длины. Единицы площади. Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. 

Нахождение нескольких долей целого. Решение задач на нахождение нескольких долей целого и 

целого по его доле. Единицы массы. Тонна. Центнер. Таблица единиц массы. Единицы времени. 
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Сутки. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. Секунда. Век. 

Таблица единиц измерения времени. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 

Закрепление вычислительных навыков. Нахождение неизвестного слагаемого. Устные и 

письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Сложение и вычитание величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Числа, которые больше 1000.Умножение и деление.  

Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения. Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. Нахождение неизвестного множителя. Деление 0 и на 1. Письменные приемы деления. 

Письменные приемы деления. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме. Нахождение неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Решение задач на пропорциональное деление. Письменные приемы деления. Скорость. Время. 

Расстояние. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. Умножение числа на 

произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Перестановка и 

группировка множителей. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. Письменное умножение на двузначное число. Письменное 

умножение на трехзначное число. Письменное деление на двузначное число. Письменное деление 

на двузначное число с остатком. Письменное деление на трехзначное число. Письменное деление 

на трехзначное число с остатком. 

Итоговое повторение. 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

7. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс (132 часа) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Подготовка к изучению чисел 8 Считать предметы. 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. 
Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 
Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать модели 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 
Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме, 

величине (размеру). 
Классифицировать геометрические фигуры. 

Использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных связей.  
Строить и объяснять простейшие логические 

выражения. 

Находить общие свойства группы предметов; 
проверять его выполнение для каждого объекта 

группы.  

2. Числа от 1 до 10. Нумерация 28 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная 
с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 
изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы 
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предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 
заданном порядке счёта. 

Писать цифры, соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 
измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок). 
Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 
(треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 
изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки сравнения >, 
<, =.  

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 - это 3 и 
1). 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки.  

Собирать и классифицировать информацию по 
разделам (загадки, пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы.  
Совместно оценивать результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 
Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем и при 

записи числовых выражений. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

3. Числа от 1 до 10.  Сложение и 
вычитание. 

56 Моделировать действия сложение и вычитание с 
помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, 
записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 
Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя её рисунок. 
Работать в паре при проведении математических 

игр: «Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 
Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и 
вычитание; задачи в одно действие на увеличение 
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(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное 
для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 
Выполнять сложение ми вычитание вида  ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим 

данным 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
Контролировать и оценивать свою работу.  

Выполнять вычисления вида: ± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 
Применять переместительное свойство сложения 

для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя другой приём сложения, например приём 
прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Использовать математическую терминологию при 
составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9-

□,  
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой 

две простые задачи, представленные в одной 

цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе.  

Упорядочивать предметы, располагая их в порядке 
увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая 
их в заданной последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12 Образовывать числа второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. 
Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие 

в более крупные и крупные в более мелкие, 
используя соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4, 18 –10, основываясь на знаниях по 
нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, 
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Применять знания и способы действий в 

измененных условиях 

5. Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание 

22 Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания). 
Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 
Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки 
правильности нахождения числового выражения (с 

опорой на алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 
Планировать решение задачи.  

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 
Объяснять выбор арифметических действий для 

решений. 

Действовать по заданному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения (по 
вопросам, с комментированием, составлением 

выражения). 

Контролировать: обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 

6. Итоговое повторение 6 Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления числовой 
последовательности. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 
Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия.  
Планировать решение задачи.  

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 
Объяснять выбор арифметических действий для 

решений. 

Действовать по заданному и самостоятельному 

плану решения задачи. 

 Итого 132  

2 класс (136 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация 17 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 

100 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная 

с любого числа.  
Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, группы 
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 
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порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта.  
Читать и записывать числа от 1 до 100, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи.   

Разделять целое на элементы, учиться видеть 
компоненты в целостном изображении, в предмете.  

Начать выделение существенных и несущественных 

признаков предметов, несложных явлений.  

Учиться разделять условия задачи на известное и 
неизвестное. Поэлементный эмпирический анализ 

завершать (сопровождать) эмоциональной и 

простейшей логической оценкой.  
Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в 
измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание 

74 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие 
в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними.  

Знать названия компонентов и результатов сложения 
и вычитания.  

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки сравнения >, 

<, =.  
Составлять числовые равенства и неравенства, 

решать уравнения. 

Применять правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях в 2 действия, содержащие 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

находить сумму и разность чисел в пределах 100 

устно. 
Решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание. 

Чертить отрезок заданной длины и измерять длину 
заданного отрезка, находить длину ломаной, 

состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника)  
Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  
Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 

3. Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление 

37 Применять названия и обозначение действий 

умножения и деления.  
Моделировать действия умножение и деление е с 

помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков; составлять по рисункам схемы 
арифметических действий умножение и деление, 

записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 
терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

Применять знания и способы действий в 
измененных условиях.  
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Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 
Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 
Решать задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл умножения и деления; на основе 

умений анализа, выделения главного, сравнения 

формировать умение элементарного эмпирического 
обобщения.  

Отвечать на вопросы по данной теме.  

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 
предметы, учебные принадлежности, изображения, 

подводить их под общее родовое понятие.  

Выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений. 

Ознакомиться с локальными определениями 

простейших учебных понятий в дидактических 

играх. 
Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так 

думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» - 

в различных учебных ситуациях. 
Накапливать опыт прямого (индуктивного и 

дедуктивного) доказательства, используя средства 

наглядности. 

Учиться видеть противоречия при проведении 
несложных опытов, анализе наглядной информации. 

Высказывать простое предложение о возможном 

решении, намечать план действия под 
руководством учителя, проверять результат по 

образцам, осуществлять локальный перенос знании. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 
результат. 

4. Итоговое повторение 8 Выполнять задания творческого  и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 Итого 136  

3 класс (136 часов) 

№ Тема  Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

9 Использовать последовательность чисел в пределах 

100; таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел. 
Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; представлять многозначные числа в 

виде суммы разрядных слагаемых; пользоваться 
изученной математической терминологией. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие переход от 

одних единиц измерения к другим. 
Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному плану. 
Чертить  с помощью линейки отрезок заданной 
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длины, измерять длину заданного отрезка.    

2. Числа от 1 до 100. Табличное 
умножение и деление 

55 Понимать  таблицу умножения и деления 
однозначных чисел.   

Пользоваться  изученной математической 

терминологией.   

Решать  текстовые задачи арифметическим 
способом.    

Понимать  правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  
Вычислять  значение числового выражения, 

содержащего 2 и 3 действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных вычислений.  
Понимать  состав и значение единиц измерения.  

Понимать   таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.    

Решать  текстовые задачи арифметическим 
способом.   

Использовать  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 
для решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.) 
Планировать решение задачи.  

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для 
решения.  

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задач. 
Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы.  

Оценивать совместно результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  
Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат.    

Использовать различные приёмы проверки 
правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

25 Распознавать  изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); вычислять периметр 
и площадь прямоугольника (квадрата).   

Понимать   таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.   

Сравнивать  величины по их числовым значениям; 
выражать данные величины в различных единицах.  

Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом (не более двух действий).  
Выполнять  вычисления с нулем. 

Выполнять  деление числа на это же число; делить 

нуль на число. 
Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному плану. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел 
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и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 
использованием чисел и величин. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 
Совместно оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в 
измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация 8 Пользоваться  изученной математической 

терминологией.    

Проверять  правильность выполненных 

вычислений.    
Выполнять  устно арифметические действия над 

числами в пределах сотни.   

Понимать  таблицу умножения и деления 
однозначных чисел.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  
Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  
Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и 
вычитание 

12 Понимать  последовательность чисел в пределах 
1000.    

Представлять   многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Сравнивать  величины по их числовым значениям; 
выражать данные величины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  повседневной жизни 
для сравнения и упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, массе и др.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления). 
Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 
Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и её 
результат.    

Использовать различные приёмы проверки 

правильности нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правило, установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение 
и деление 

19 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Владеть общими приемами выполнения заданий и 
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вычислений; строить объяснение в устной форме по 

составленному алгоритму; выполнять действия по 
заданному алгоритму.                                            

Познакомить с письменными  приёмами умножения 

и деления в пределах 1000, которые сводятся к 
умножению и делению сотен или десятков. 

Развивать сотрудничество при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения 

учебной темы. 

7 Итоговое повторение 8 Уметь ориентироваться в своей системе знаний, 

находить самостоятельно  ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроках.                                                   

Совершенствовать вычислительные навыки; 

продолжить формирование умений решать  задачи;  

закрепить навыки работы с геометрическим 
материалом. 

Развивать внимание и логическое мышление. 

Соотносить результаты проведенного самоконтроля 
с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать себя и делать выводы. 

 Итого 136  

4 класс (136 часов) 

№ Тема Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
Четыре арифметических 

действия. 

12 Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Моделировать ситуации, требующие переход от 

одних единиц измерения к другим. 

Знать последовательность чисел в пределах 1000, как 

образуется каждая следующая счетная единица; таблицу 
сложения и вычитания однозначных чисел. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному плану. 

Вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 действия. 
Пользоваться изученной математической 

терминологией.  Выполнять письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное число), 
вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 действия. 

Понимать правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях.  

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, выполнять приемы 

письменного умножения трехзначных чисел на одно-

значные.  

Наблюдать: устанавливать закономерности в 
числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному плану. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел 

и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 
Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 
Выполнять задания творческого и поискового 
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характера. 

Применять знания и способы действий в 
измененных условиях  

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат.    
Использовать различные приёмы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 
арифметических действий, прикидку результата). 

2. Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

10 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000.  
Представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Выполнять устно арифметические действия над числами 

в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко 
сводимых к действиям в пределах ста.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.    
Использовать математическую технологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления). 
Моделировать изученные арифметические 

зависимости.  

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 
контроль правильности и полноты выполнения  

алгоритма арифметического действия. 

Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, 
Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и её 
результат.    

Использовать различные приёмы проверки 

правильности нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правило, установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

3. Величины. 17 Пользоваться таблицей единиц площади.  
Применять  прием измерения площади фигуры с 

помощью палетки.  

Использовать таблицу единиц массы, единицы времени.  
Вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах. 
Сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, 
решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Использовать приобретенные знания для определения 

времени по часам (в часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах).  

Разрешать житейские ситуации, требующие умения 
находить геометрические величины (планировка, 
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разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине 
(размеру). 

Классифицировать в группы геометрические 

фигуры. 
Находить геометрические величины разными 

способами.  

4. Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

10 Использовать правило нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, приемы 
нахождения суммы нескольких слагаемых.  

Применять прием сложения и вычитания величин.  

Выполнять письменные вычисления, вычисления с 
0, пользоваться изученной терминологией, 

проверять правильность выполненных вычислений.  

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 
Выражать величины в разных единицах. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы.  
Совместно оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 
Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат.    
Использовать различные приёмы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, установления 
порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

5. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

75 Использовать приемы письменного умножения 

чисел, оканчивающихся нулями, правило нахождения 
неизвестного множителя,  конкретный смысл деления,   

правила нахождения неизвестного делимого, неизвестно-

го делителя, понятие «среднее арифметическое», 
понятие «скорость», единицы скорости.  

Применять способ построения треугольника с 

помощью угольника. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, вы-

числять значение числового выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них). 

Делить многозначное число на однозначное,  проверять 
правильность выполненных вычислений.  

Выполнять письменные вычисления, находить 

среднее арифметическое.  
Распознавать геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку 

Выполнять построение треугольника с помощью 

циркуля и линейки, вычислять периметр 
многоугольника 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ 
решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 
Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задач.  

Презентовать различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 
выражения). 
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Выбирать самостоятельно способ решения задач. 

Использовать геометрические образы для решения 
задач. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логические (в ходе решения) и 
арифметические (в вычисление) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 

Выбирать самостоятельно  способ решения задачи. 
Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в 
измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат.    

Использовать различные приёмы проверки 
правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 
арифметических действий, прикидку результата). 

6. Итоговое повторение 12 Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя 
крупные единицы величин более мелкими.  

Решать задачи с использованием величин.  

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 
классификации  

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий  

 Итого 136  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Математика» 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

 Учебники 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

Рабочие тетради 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

Методические пособия. Проверочные работы 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

2. Технические средства обучения 
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 Интерактивная доска 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор. 

3. Оборудование класса 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Иллюстративный материал по предмету 

 

2.1.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» предназначена для обучающихся 

1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных 

предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ТНР. 

      Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: формировать 

научное мировоззрение обучающихся; 

 овладевать основными представлениями об окружающем мире; 

 формировать умение использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях; 

 развивать активность, любознательность и разумную предприимчивость во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы; 

 формировать знания о человеке, развивать представления о себе и круге близких людей, 

осознавать общность и различия с другими; 

 овладевать первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

 формировать представления об обязанностях и правах самого обучающегося, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

 формировать умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

 овладевать знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

 формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

 развивать понимание взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

 совершенствовать познавательную функцию речи; 

 овладевать знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике); 

 воспитывать гуманное отношение к живой и неживой природе, чувство милосердия, 

стремление к бережному отношению и охране природы; 
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 ознакомить обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формировать 

представления о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формировать у обучающихся навыки личной и общественной гигиены. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 практически усваивать социальные ритуалы и формы социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

 развивать стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

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

задумываться о будущем; 

 развивать речь обучающихся; 

 развивать процессы обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

 формировать сенсорное развитие обучающихся с ТНР. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
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обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 
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сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 
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У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
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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 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, 

активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Инструкция 

при выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. Учитывая 

психологические особенности и возможности обучающихся с ТНР, материал даётся небольшими 

дозами, с постепенным усложнением. Используются щадящие формы контроля. Обучающимся с 

ТНР увеличивается время работы при проведении проверочных и контрольных работ. 

Контрольная работа  содержит меньшее количество заданий. Проверке подлежит только опорная 

система знаний.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы; 

 формирование знаний о человеке; 

 развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими; 

 формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

         Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.  

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  
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расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

        Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

3.Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
     В учебном плане на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится по 2 часа. Всего - 270 часов.    В 1 классе  – 66 часов (33 недели по 2 часа). Во 2,3 и 4 

классах – по 68 часов (34 недели по 2 часа). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. Человечество как многообразие 

народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Семья как основа 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно и социально-нравственное. Нравственный выбор и ответственность 

человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

         Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством педагогического работника; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,  

аудиовизуальную информацию; 

 интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию) соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-

грамматическом уровне. 

Коммуникативные УУД: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать смысловое 

чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 

(описание, повествование, рассуждение); 

 на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы на 

основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 
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 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Регулятивные УУД: 

самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника 

действия по решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

педагогического работника; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); называть наиболее 

распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их наиболее 

существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством педагогического работника; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
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правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) 

пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 описывать простым предложением изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Интернет; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

педагогического работника в случае необходимости. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 
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 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно составленного 

или предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

 с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники информации 

о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных праздниках 

России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 
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 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни»: 

Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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

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

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

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

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

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

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

- пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

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

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.     Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
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профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

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

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные 

изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в 

жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. 
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При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и 

усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой природы и 

изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения 

поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными 

способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений на 

местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области (края, 

республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая 

природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, 

использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». Усвоение 

элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает фундамент 

понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

                                                                       1 класс 

Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный участок. 

Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогические работники, 

одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика. Дни 

недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов 

его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, уважительных 

отношений с окружающими людьми Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного 

поведения на улице (сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. 

Правила поведения в транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело 

человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое 

питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила поведения перед сном). 

Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения о 

народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профессии людей. Основные 

государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; 

отличие живой природы и неживой. 

Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь 

времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные изменения 

светового дня. Луна - естественный спутник Земли. Сезонные изменения в природе. Явления 

природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью термометра. Причины сезонных 

изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни человека и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на примере 

цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края (пришкольного 

участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и 
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несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 

обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. 

Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние 

питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение к ним. 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, занесённые в 

Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите 

природы. Проблемы экологии родного края. 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности дома и 

в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила безопасности. Средства 

связи и безопасность. Средства массовой информации и безопасность. Правила безопасного 

поведения в природе. 

2 класс 

Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные 

условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, закаливания, 

физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях - залог 

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе и 

дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 

бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи. 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, их 

разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды - 

раскалённые космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для 

растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 

безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца древними народами, его образ 

в произведениях народного творчества. Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном 

небе. Звёзды и созвездия. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты - 

холодные космические тела. Земля - планета. Общие представления о её форме, размерах и 

движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца - 

причина смены времён года. 

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека вокруг 

Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изменения 

её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её 

составе и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и 

люди. Правила безопасного поведения в горах. 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и 

отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной 
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водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в 

море. Озеро - замкнутый водоём. Каспийское море - самое большое озеро мира. Байкал - 

глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, 

его значение для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. Источники питьевой 

воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного расходования воды в быту. 

Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила безопасного поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов родного 

края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 

композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Общество - совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек - член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, учёные, 

деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в современном 

мире. Роль учителя в жизни каждого человека. Наиболее распространённые профессии в городе, 

селе (в своём регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, 

взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. 

Семья - ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, фамилия, 

их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место работы членов 

семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, 

помощь взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из крупнейших по 

территории государств мира. Государственная граница России, её сухопутные и морские границы. 

Российская Федерация - многонациональное государство. Народы, населяющие нашу страну, их 

национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное отношение к своему и 

другим народам. Русский язык - государственный язык России. Государственные символы России: 

флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации - глава государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России, День 

народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва - столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на карте 

России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский университет, 

московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя). 

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние 

города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру 1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Горожане и 

селяне. Условия жизни в городе (на селе). 

Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, 

стадионы). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). Проблема 

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 

городов. 

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 

транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые 
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виды транспорта. 

Родной край. Родной город (посёлок). Достопримечательности и исторические памятники 

родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра, родного города на карте 

Человек - творец. Человек - создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 

краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. 

Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников. 

Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. 

Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, мобильный 

телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах. Художественные музеи - хранилища произведений искусства. 

Эрмитаж, Третьяковская галерея - крупнейшие музеи страны. Красота природная и рукотворная. 

Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Линия и центр симметрии. 

Использование разных видов симметрии в творениях человека (в архитектурных сооружениях, 

узорах одежды, предметах быта). 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного 

отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Красота 

изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. 

Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного 

двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники культуры на 

ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам культуры. 

3 класс. 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о природе и 

обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни 

человека, в обществе. 

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года как 

причина изменений в неживой и живой природе. 

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 

сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими предками, 

от современного календаря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 

условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 

ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы. 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для 

жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными явлениями, 

их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе. 

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты 

Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, 

изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни 

человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 

изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений 

и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и 

льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и 

домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы 
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человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, обычаи, 

праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства. 

Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. 

Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о 

строении веществ, их мельчайших частицах. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от 

болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 

Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 

Источники загрязнения воздуха. 

Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода - 

растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы перехода 

воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. Круговорот воды в 

природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в быту, 

в городе. Необходимость бережного использования воды. 

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы - 

главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. Обитатели 

почвы - участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате 

деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигиены 

при работе с почвой. Старинный и современный способы возделывания почвы и сохранения её 

плодородия. 

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее представление об 

организме человека, его внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, 

пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие 

человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 

переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и 

простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие 

ядовитых газов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 

бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме. Функции 

красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, их 

функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов 

пищеварения. Органы очистки организма. 

Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 

Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной 

системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Личная 

ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 

отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы 

закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для роста 

и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, 

рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. Многообразие растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста и развития 

растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Общее 
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представление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение 

корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, 

плода. Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение 

растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических знаний 

для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. Значение 

археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и 

культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. 

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта. 

Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища наших 

предков. Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции 

семьи, воспитание детей. 

Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных городов - архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и 

другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных 

жителей родного края. Памятники старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на 

Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда 

сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда 

людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного 

края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, 

учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образования в родном 

крае. Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

4 класс 
Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия - один из способов познания окружающего мира. Путешествия в пространстве 

и путешествия во времени. Археологические раскопки - источник знаний о прошлом. Движения 

Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, 

месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и 

лунный календари. «Лента времени». Старинные и современные устройства для счёта времени. 

Разнообразие часов. Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, 

линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 

местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Географическая 

карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, 

гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая карта, её отличие от 

физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, 

исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, 

экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с 

ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная карта, 

её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность расположения 

относительно Солнца, сравнительные размеры. 

Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые 

космические полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на 

процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 
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России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и 

озёра России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие 

полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 

обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, 

водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, их 

разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории 

России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, 

приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных зонах. 

Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, возникающие в 

результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. Разнообразие 

растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных 

сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их значение 

для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологические 

проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, 

осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. 

Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения природных 

сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, 

наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). 

Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, 

возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван 

Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20-30-х годов. 

Великая война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А. Гагарин. 

Государственное устройство современной России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 

России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1-3 

классы). 

Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учёные, деятели искусств. 

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, 

населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2-3 примера). 

Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и 

культуры региона, бережное отношение к ним. 
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Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. Первооткрыватели 

и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников. Природа 

материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 

многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 

достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся 

всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, 

на которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника.  

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлагаются в 

следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивидуального подхода 

возможно использование карточек-заданий: обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

7. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс (66 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Что и кто?  22 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить. 
Работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 

жителей. 
Сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём.  

Моделировать форму Солнца. 
Определять образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя.  

Работать в группе. 
Сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку. 

2. Как, откуда и куда?  12 Оценивать значение семьи для человека и общества.  

Составлять экспозицию выставки.  
Оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

Проводить опыты. 
Работать в паре, группе. 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления учащихся. 

3. Где и когда? 10 Анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учёбы.  
Работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике. 

Рассказывать о случаях взаимопомощи в классе. 

Рассказывать о своём учителе. 
Формулировать выводы из коллективного обсуждения. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
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достижения на уроке. 

Работать в паре: отображать с помощью карточек 
последовательность дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль.  
Называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым. 

Сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку.  
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Анализировать схему смены времён года и месяцев.  
Называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы.  

Характеризовать природные явления в разные времена 
года.  

Наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради.  

Практическая работа в паре: находить на глобусе 
Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль. 

Рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 
извлекать из них информацию о животном мире 

холодных районов.  

Приводить примеры животных холодных районов.  

Устанавливать связь между строением, образом жизни 
животных и природными условиями.  

Практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы земли, характеризовать их, 
осуществлять самопроверку.  

Работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации.  
Приводить примеры животных жарких районов.  

Устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке.  

Различать зимующих и перелётных птиц. 

Группировать (классифицировать) птиц с ис-
пользованием цветных фишек. 

Объяснять причины отлёта птиц в тёплые края. 

Приводить примеры зимующих и перелётных птиц. 
Прослеживать с помощью иллюстраций учебника 

историю появления одежды и развития моды. 

Описывать одежду людей по рисунку.  

Отличать национальную одежду своего народа от 
одежды других народов.  

Работать в паре: различать типы одежды в зависимости 

от её назначения, подбирать одежду для разных случаев. 
Сравнивать старинные и современные велосипеды.  

Работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку. 

Обсуждать роль велосипеда в нашей жизни. 
Запомнить правила безопасной езды на велосипеде.  

Сравнивать жизнь взрослого и ребёнка. 

Определять по фотографиям в учебнике профессии 
людей, рассказывать о профессиях родителей и старших 

членов семьи, обсуждать, какие профессии будут 

востребованы в будущем.  
Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 

наших поступков.  
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Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Выполнять тестовые задания учебника.  

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами.  
Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

4. Почему и зачем?  22 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить.  
Сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца.  

Работать в паре: моделировать форму, цвет, 
сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку. 

Анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем.  
Формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны. 

Моделировать из пластилина форму Луны. 
Рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку.  

Работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 
внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради. 

Наблюдать за дождями и ветром.  

Работать в группе: рассказывать по рисунку учебника 
о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек).  

Отбирать из списка слов те, которые подходят для 

описания ветра.  
Объяснять причины возникновения дождя и ветра, 

осуществлять самопроверку. 

Сочинять и рассказывать сказку по рисунку.  

Анализировать рисунок учебника и передавать 
голосом звуки окружающего мира. 

Практическая работа в паре: исследовать возникновение 

и распространение звуков. 
Обсуждать, почему и как следует беречь уши.  

Высказывать предположения о причине возникновения 

эха, осуществлять самопроверку. 
Описывать чувства, возникающие при виде радуги.  

Называть  цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника. 

Запомнить последовательность цветов радуги с 
помощью мнемонического приёма. 

Высказывать предположения о причинах воз-

никновения радуги, осуществлять самопроверку. 
Работать в паре: отображать последовательность 

цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку. 
Описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку).  

Обсуждать наше отношение к домашним питомцам. 

Рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой 
и собакой. 

Практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их 
назначением.  

Участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца.  

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 
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Выполнять проект.  

Наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 
результаты наблюдений.  

Фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях.  
Составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх. 

Презентовать свой проект с демонстрацией фото 

(слайдов).  
Оформлять фотовыставку.  

Работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществлять 
самопроверку. 

Рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои собственные 
по отношению к природе, формулировать правила 

поведения в природе, сопоставлять их с эталоном. 

Устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника. 
Определять лесных обитателей по звукам, которые они 

издают; передавать голосом звуки леса.  

Объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 
лесу нужно соблюдать тишину. 

Работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации учебника), 

осуществлять самопроверку. 
Оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов 

из книги «великан на поляне».  
Формулировать правила поведения в природе.  

Сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека. 
Работать в паре: рассказывать о правилах подготовки 

ко сну, использовать для выполнения задания цветные 

фишки, осуществлять взаимопроверку.  

Оценивать правильность своей подготовки ко сну. 
Рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных. 

Обсуждать  информацию о животных, которые ночью не 

спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы». 
Определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе 

Различать овощи и фрукты, группировать 
(классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку. 

Работать в группе: находить в учебнике информацию о 

витаминах в соответствии с заданием. сравнивать роль 
витаминов а, в и с в жизнедеятельности организма.  

Запомнить правила гигиены при употреблении овощей и 

фруктов. 
Обосновывать необходимость чистки зубов и мытья 

рук. 

Отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение. 
Рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 

мыть руки. 

Практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки 
зубов и мытья рук.  

Запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные.  
Формулировать основные правила гигиены.  

Различать средства связи и средства массовой 
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информации.  

Рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 
видах телефонов.  

Объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, 

газет и журналов.  
Работать в паре: сравнивать старинные и современные 

предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники).  

Обсуждать назначение интернета. 

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 
телефону.  

Классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение.  
Работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку.  

Использовать представленную в учебнике информацию 
для выполнения задания.  

Классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения.  

Работать в паре: рассказывать об устройстве железной 
дороги, осуществлять самоконтроль. 

Использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда. 
Классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения.  

Рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 

корабле.  
Работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку.  
Классифицировать самолёты в зависимости от их 

назначения. 

Рассказывать о своих впечатлениях от полёта на 
самолёте.  

Обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках.  

Обсуждать необходимость соблюдения правил 
безопасности в транспорте.  

Работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге.  
Рассказывать  о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае.  

Участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 
безопасности в транспорте и действия в опасной 

ситуации.  

Работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на корабле и в 
самолёте. 

Участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 
действия в опасной ситуации.  

Рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь 

на иллюстрации учебника. 

Работать в группе: высказывать предположения по 
вопросам учебника, осуществлять самопроверку. 

Моделировать экипировку космонавта.  

Участвовать в ролевой игре «Полёт в космос». 
Находить в тексте учебника ответы на вопросы.  

Приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой. 
Оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них.  
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Участвовать в конкурсе рисунков на тему «чудесный 

мир природы».  
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами.  

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 Итого: 66  

2 класс (68 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Где мы живем?  4 Различать государственные символы России.  

Анализировать информацию учебника. 

Различать национальные языки и государственный язык 

России. 
Извлекать из различных источников сведения о 

символах России. 

Сравнивать город и село. 
Рассказывать о своём доме по плану. 

Формулировать выводы. 

Распределять обязанности по выполнению проекта. 

Собирать информацию о выдающихся земляках. 
Проводить презентацию с демонстрацией фотографий, 

слайдов. 

Оценивать свои достижения. 
Различать объекты природы и  предметы рукотворного 

мира. 

Работать в паре и группе. 
Формулировать выводы из изученного материала. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

Выполнять тестовые задания учебника. 
Оценивать свои достижения и достижения учащихся. 

2. Природа  20 Классифицировать объекты природы по существенным 

признакам. 
Различать объекты неживой и живой природы. 

Устанавливать связи между живой и неживой 

природой. 

Работать в паре. 
Работать в паре: различать объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях, происходящих с 

природными объектами, как о природных явлениях. 
Приводить примеры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений. 

Анализировать иллюстрации учебника, определять 
сезон по характерным природным явлениям. 

Рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных 

явлениях в жизни дерева. 

Знакомиться с устройством термометра, проводить 
опыты с термометром, измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека и фиксировать результаты 

измерений. 
Наблюдать и описывать состояние погоды за окном 

класса. 

Характеризовать погоду как сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, ветра. 
Приводить примеры погодных явлений. 

Сопоставлять научные и народные предсказания 

погоды. 
Составить сборник народных примет своего народа. 



226 

 

Наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними. 
Определять природные объекты с помощью атласа-

определителя. 

Оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 
Работать в группе: знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой природе. 

Рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой 

природе родного края (на основе наблюдений). 
Сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника 

с теми наблюдениями, которые были сделаны во время 

экскурсии. 
Прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой 

природе с явлениями в неживой природе.   

Находить на рисунке знакомые созвездия. 
Сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия. 

Моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея. 

Находить информацию о созвездиях в дополнительной 

литературе, интернете. 
Осуществлять самопроверку. 

Практическая работа: исследовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматривать образцы полевого шпата, 
кварца и слюды. 

Различать горные породы и минералы. 

Работать в паре: готовить краткое сообщение о горных 

породах и минералах. 
Формулировать выводы. 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека. 
Работать в паре: анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха и воды. 

Описывать эстетическое воздействие созерцания неба и 
водных просторов на человека. 

Наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, 

пользуясь освоенными средствами выразительности. 

Находить информацию об охране воздуха и воды 
родного края. 

Устанавливать по схеме различия между группами 

растений. 
Работать в паре: называть и классифицировать 

растения, осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего 
края. 

Определять растения с помощью атласа-определителя. 

Оценивать эстетическое воздействие растений на 

человека. 
Работать в паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки. 

Работать в группе: знакомиться с разнообразием 
животных, находить в рассказах новую информацию о 

них, выступать с сообщением. 

Сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании 

материала книги «Зелёные страницы», выявлять 
зависимость строения тела животного от его образа 

жизни. 

Устанавливать взаимосвязи в природе. 
Моделировать изучаемые взаимосвязи. 

Выявлять роль человека в сохранении или нарушении 

этих взаимосвязей. 
Оценивать свои достижения. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 
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растения. 

Осуществлять контроль и коррекцию. 
Классифицировать культурные растения по 

определённым признакам. 

Находить информацию о растениях. 
Обсуждать материалы книги «великан на поляне». 

Сравнивать и различать диких и домашних животных. 

Приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для 
человека. 

Рассказывать о значении домашних животных и уходе 

за ними. 
Узнавать комнатные растения на рисунках, 

осуществлять самопроверку. 

Определять с помощью атласа-определителя комнатные 
растения своего класса. 

Осваивать приёмы ухода за комнатными растениями в 

соответствии с инструкцией. 

Оценивать роль комнатных растений для физического и 
психического здоровья человека. 

Рассказывать о животных живого уголка и уходе за 

ними. 
Рассказывать о своём отношении к животным живого 

уголка, объяснять их роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы. 

Осваивать приёмы содержания животных живого 
уголка в соответствии с инструкциями.  

Характеризовать предметы ухода за животными в 

зависимости от их назначения. 
Определять породы кошек и собак. 

Обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и 

создании благоприятной психологической атмосферы в 
доме. 

Объяснять необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

Выявлять причины исчезновения  изучаемых растений 
и животных. 

Предлагать и обсуждать меры по их охране. 

Использовать тексты учебника для подготовки 
собственного рассказа о Красной книге. 

Подготовить с помощью дополнительной литературы, 

интернета сообщение о растении или животном из 
красной книги России. 

Анализировать факторы, угрожающие живой природе, 

рассказывать о них. 

Знакомиться с правилами друзей природы и 
экологическими знаками. 

Предлагать аналогичные правила. 

Распределять обязанности по выполнению проекта. 
Извлекать информацию из различных источников. 

Составлять собственную Красную книгу. 

Презентовать Красную книгу. 

Выполнять тестовые задания учебника. 
Оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов. 

Оценивать бережное или потребительское отношение к 
природе. 

Формировать адекватную самооценку. 

3. Жизнь города и села  10 Рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану. 
Анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 
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производстве определённых продуктов. 

Моделировать взаимосвязи отраслей экономики 
самостоятельно предложенным способом. 

Извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и своего 
села и готовить сообщение. 

Классифицировать предметы по характеру материала. 

Прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их. 
Приводить примеры использования природных 

материалов для производства изделий. 

Рассказывать о строительстве городского и сельского 
домов (по своим наблюдениям). 

Сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского. 
Рассказывать о строительных объектах в своём селе. 

Предлагать вопросы к тексту. 

Классифицировать средства транспорта. 

Узнавать транспорт служб экстренного вызова. 
Запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 

03. 

Различать учреждения культуры и образования. 
Приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе. 

Рассказывать о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и старших 
членов семьи. 

Определять названия профессий по характеру 

деятельности. 
Обсуждать роль людей различных профессий в нашей 

жизни. 

Формулировать выводы. 
Распределять обязанности по подготовке проекта. 

Интервьюировать респондентов об особенностях их 

профессий. 

Наблюдать над зимними погодными явлениями. 
Исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов. 
Распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена 

растений и следы животных. 

Наблюдать за поведением зимующих птиц. 
Обобщать наблюдения над зимними природными 

явлениями, проведёнными во время экскурсий. 

Формулировать правила безопасного поведения на 

улице зимой. 
Вести наблюдения в природе и фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

Выполнять тестовые задания учебника. 
Оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов. 

Оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе. 
Формировать адекватную самооценку. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 
Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

4. Здоровье и безопасность  9 Работать в группе: называть и показывать внешние 
части тела человека. 
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Определять на муляже положение внутренних органов 

человека. 
Моделировать внутреннее строение тела человека. 

Извлекать из текста учебника информацию о строении и 

работе внутренних органов человека, предлагать 
вопросы по содержанию текста, оценивать ответы 

одноклассников. 

Рассказывать о своём режиме дня. 

Составлять рациональный режим дня школьника. 
Обсуждать сбалансированное питание школьника. 

Различать продукты растительного и животного 

происхождения, осуществлять самопроверку. 
Формулировать правила личной гигиены и соблюдать 

их. 

Моделировать сигналы светофоров. 
Характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах. 

Различать дорожные знаки. 

Формулировать правила движения по загородной 
дороге. 

Соотносить изображения и названия дорожных знаков, 

обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, 
осуществлять контроль и коррекцию. 

Осуществлять самопроверку. 

Формулировать правила безопасности на основе 

прочитанных рассказов. 
Учиться соблюдать изученные правила безопасности 

под руководством учителя или инструктора ДПС. 

Объяснять потенциальную опасность бытовых 
предметов и ситуаций. 

Формулировать правила безопасного поведения в быту. 

Узнавать правила по предложенным в учебнике знакам. 
Сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 

Характеризовать пожароопасные предметы. 

Запомнить правила предупреждения пожара. 

Моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 
мобильному телефону. 

Рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности. 
Находить в интернете информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение. 

Характеризовать потенциальные опасности пребывания 
у воды и в лесу. 

Запомнить правила поведения во время купания. 

Различать съедобные и ядовитые грибы. 

Находить нужную информацию в книге «Зелёные 
страницы». 

Определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых. 
Характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Предлагать и обсуждать варианты поведения в 

подобных ситуациях. 
Моделировать звонок по телефону в полицию и МЧС. 

Моделировать правила поведения в ходе ролевых игр. 

Выполнять тестовые задания учебника. 
Оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов. 

Оценивать бережное или потребительское отношение к 
природе. 

Формировать адекватную самооценку. 
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5 Общение  7 Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, 
общих занятиях. 

Формулировать понятие «культура общения». 

Обсуждать роль семейных традиций для укрепления 
семьи. 

Моделировать ситуации семейного чтения, семейных 

обедов.  

Интервьюировать родителей о представителях 
старшего поколения, их  именах, отчествах, фамилиях. 

Отбирать фотографии из семейного архива. 

Составлять родословное древо семьи. 
Презентовать свой проект. 

Рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе. 
Обсуждать вопрос о культуре общения в школе. 

Формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне её. 

Оценивать с нравственных позиций формы поведения. 
Моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах. 

Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в 
русском языке и как они применяются в различных 

ситуациях общения. 

Формулировать привила поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с 
женщиной. 

Моделировать ситуации общения в различных 

ситуациях. 
Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на 

примере пословиц народов России. 

Обсуждать проблему подарка в день рождения друга. 
Обсуждать правила поведения за столом. 

Формулировать правила этикета в гостях. 

Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и 

формулировать их. 
Обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте и формулировать их на основе иллюстраций 

учебника. 
Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов. 
Оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе. 

Формировать адекватную самооценку. 

6 Путешествия  18 Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 
горизонта. 

Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме. 

Анализировать текст учебника. 
Формулировать вывод о форме Земли. 

Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своём селе. 

Знакомиться с устройством компаса и правилами 
работы с ним. 

Осваивать приёмы ориентирования по компасу. 

Знакомиться со способами ориентирования по солнцу, 
по местным природным признакам. 

Сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности. 

Анализировать цветовое обозначение равнин и гор на 
глобусе. 
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Сравнивать по схеме холм и гору. 

Характеризовать поверхность своего края.  
Различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию. 

Анализировать схему частей реки. 
Рассказывать о водных богатствах своего края на 

основе наблюдений. 

Обсуждать эстетическое воздействие моря на человека. 

Составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 
Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, появлением 

первых птиц, используя при этом атлас-определитель 
«От земли до неба». 

Формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 
Рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 

родного края. 

Знакомиться с изменениями в неживой и живой 

природе весной. 
Моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой 

и живой природе. 

Наблюдать весенние явления в природе и фиксировать 
свои наблюдения в рабочей тетради. 

Сравнивать изображение России на глобусе и карте. 

Соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России. 
Осваивать приёмы чтения карты. 

Учиться правильно показывать объекты на настенной 

карте. 
Распределять обязанности по выполнению проекта. 

Находить сведения  об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования 
города в дополнительных источниках. 

Составлять презентацию своего исследования. 

Презентовать свои проекты. 

Находить Москву на карте России. 
Знакомиться с планом Москвы. 

Описывать достопримечательности по фотографиям. 

Отличать герб Москвы от гербов других городов. 
Совершить виртуальную экскурсию по Москве с 

помощью интернета. 

Обсуждать значение московского Кремля для каждого 
жителя России. 

Находить на фотографии достопримечательности 

кремля. 

Находить сведения об истории кремля, готовить 
сообщение. 

Находить Санкт-Петербург на карте России. 

Знакомиться с планом Санкт-Петербурга. 
Описывать достопримечательности по фотографиям. 

Отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других 

городов. 

Совершить виртуальную экскурсию по Санкт-
Петербургу  с помощью интернета. 

Сравнивать глобус и карту мира. 

Находить, называть и показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки. 

Соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на карте 
мира. 

Находить материки на карте мира. 
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Знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации. 
Готовить сообщения и выступать с ними перед 

классом. 

Сравнивать физическую и политическую карты мира. 
Находить и показывать на политической карте мира 

территорию России и других стран. 

Определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги. 
Распределять обязанности по выполнению проекта.  

Готовить сообщения о выбранных странах.   

Подбирать фотографии достопримечательностей. 
Определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя. 

Приводить примеры летних явлений в неживой и живой 
природе. 

Рассказывать о красоте животных по своим 

наблюдениям. 

Подготовить  за лето фото-рассказ по темам «красота 
лета», «красота животных». 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность / неправильность 
предложенных ответов. 

Оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе. 

Формировать адекватную самооценку. 
Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления учащихся. 
Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 Итого: 68  

3 класс (68 часов) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Как устроен мир?  7 Понимать учебную задачу урока и ее выполнять.  
Доказывать, что природа разнообразна.  

Оперировать понятиями: неживая природа, живая 

природа организм, биология, царства, бактерии, 
микроскоп.  

Классифицировать объекты природы. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы. Оценивать достижения на уроке. 
Находить сходство  человека  от других объектов живой 

природы. 

Знать ступени познания: восприятие, память, мышление, 
воображение. 

Оценивать богатство внутреннего мира человека, 

работать в паре. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 
-определять цель проекта, 

-распределять обязанности, 

-собирать материал в дополнительной литературе. 
-презентовать проект, 

-оценивать результаты работы. 

Определять место человека в мире. 
Характеризовать семью, народ, государство. 

Работать в группе. 

Уметь различать понятия государство, территория.  

Знать герб, флаг России. 
Формулировать выводы, отвечать на итоговые 
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вопросы. Анализировать текст учебника, 

прослеживать взаимосвязи. 
Приводить примеры взаимосвязей живого и неживого. 

Отличать экологию от других похожих наук.  

Учиться  определять экологические связи. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 

человеком и природой. 

Различать положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. 
Сравнивать заповедники и национальные парки. 

Моделировать в виде схемы воздействие человека на 

природу. 
Работать со взрослыми, готовить доклады о 

заповедниках в своем регионе. 

Обсуждать  правила поведения в природе, уметь 
правильно вести себя в зелёной зоне.  

Запомнить  некоторые виды растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 
Адекватно оценивать свои знания. 

2. Эта удивительная природа  20 Характеризировать определять понятия: тело, 

вещество, частица. 
Приводить примеры тел, веществ. 

Работать в группе, проверять с помощью учебника 

правильность суждений. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы. 
Оценивать достижения на уроке. 

Наблюдать свойства вещества: соль, сахар, крахмал, 

кислота. Правильно пользоваться этими веществами. 
Описывать вещества по плану. 

Фиксировать результаты исследований в тетрадь. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы. 

Оценивать достижения на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и ее выполнять. 

Анализировать  состав и свойства воздуха. 

Извлекать из текста учебника информацию в 
соответствии с заданием. 

Определять основные свойства воды,  значение воды 

для живых существ.  
Уметь очищать воду с помощью фильтра. 

Понимать и анализировать  причины загрязнения 

водоёмов, меры охраны водоёмов от загрязнения. 

Проводить мини-исследование об использовании воды в 
семье. 

Анализировать и понимать, как осуществляется 

круговорот воды в природе.  
Уметь увязывать круговорот воды с её свойствами.  

Сравнивать понятия: испарение, круговорот воды. 

Формулировать вывод о причине появления облаков и 
выпадении дождя. 

Рассказывать по схеме о круговороте воды в природе, 

осуществлять взаимопроверку. 

Высказывать предположения о том, почему нужно 
беречь воду. 

Находить и использовать цифровые данные из 

учебника. 
Рассказывать о загрязнении воды с помощью модели. 

Интервьюировать взрослых о мерах по охране воды в 

своем регионе. 

Обсуждать основные свойства почвы, состав почвы.  
Определять наличие разных компонентов в почве. 
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Исследовать состав почвы. 

Анализировать схему связи почвы и растений. 
Обсуждать вопрос о связи живого и неживого в почве. 

Характеризовать меры по охране почвы. 

Отличать растения одной группы от другой. 
Анализировать основную классификацию растений. 

Классифицировать растения из предложенного списка. 

Приводить примеры с помощью атласа-определителя. 

Подготавливать сообщения о растениях. 
Понимать и  устанавливать взаимосвязь солнца, 

растений и человека.   

Моделировать процессы дыхания и питания растений. 
Доказывать, что без растений невозможна жизнь 

человека и животных. 

Устанавливать этапы развития растения из семени, 
способы размножения растений. 

Наблюдать, как распространяются семена деревьев. 

Работать с терминологическим словариком. 

Обсуждать и объяснять, почему многие растения 
становятся редкими. 

Понимать основные экологические правила, которые 

для каждого человека должны стать нормой поведения в 
природе. 

Оформлять памятку «Берегите растения!» 

Классифицировать животных и их групповым 

признакам.  
Относить животное к определённой группе с помощью 

атласа. 

Характеризовать животных по типу питания.  
Составлять цепи питания. 

Характеризовать защитные приспособления животных 

и растений. 
Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в 

природе. 

В ходе проекта дети: 

-определяют цель и этапы работы, 
-распределяют обязанности. 

-находят материалы о природе. 

-составляют «Книгу природы родного края» 
Анализировать способы размножения животных. 

Моделировать стадии размножения. 

Обсуждать материалы книг. 
Рассказывать, как заботятся животные о своем 

потомстве. 

Актуализировать знания о причинах исчезновения 

животных. Характеризовать факторы отрицательного 
воздействия человека на животных. 

Готовить сообщения о животных. 

Создавать книжку- малышку «Береги животных» 
Различать  съедобные и несъедобные грибы с помощью 

иллюстраций учебника и атласа.   

Определять строение шляпочного гриба.  

Знать правила сбора грибов. 
Моделировать различие грибов-двойников. 

Обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из 

звеньев цепи,  устанавливать взаимосвязь между ними. 
Рассказывать о круговороте веществ на земле. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Адекватно оценивать свои знания. 

3. Мы и наше здоровье  8 Понимать учебную задачу урока и ее выполнять. 
Актуализировать знания о внутреннем строении 
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организма человека.  

Моделировать и  показывать внутренние органы на 
модели человека. 

Обсуждать взаимосвязи анатомии, физиологии и 

гигиены. 
Работать в паре. 

Работать со словарем. 

Актуализировать знания об органах чувств и их 

значение для человека. 
Учиться беречь органы чувств. 

Формулировать правила гигиены. 

Изучать самостоятельно материал и готовить рассказы. 
Характеризовать  функции кожи. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при 

небольших повреждениях. 
Подготовить рассказ об уходе за кожей. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы. 

Оценивать достижения на уроке. 

Характеризовать роль скелета.   
Показывать основные кости скелета.  

Раскрывать роль правильной посадки за столом. 

Выполнять физкультминутки. 
Моделировать строение  пищеварительной системы.  

Обсуждать  правила рационального питания.  

Устанавливать взаимосвязь продуктов питания и 

пищеварительной системы. 
Составлять меню здорового питания. 

Характеризовать строение дыхательной и кровеносной 

системы, обсуждать взаимосвязь данных систем. 
Измерять  у себя пульс. 

Измерять пульс у членов семьи. 

Заботиться о своём здоровье. 
Характеризовать основные факторы закаливания, 

учиться закаливать свой организм. 

Формулировать правила закаливания. 

Составлять памятку. 
Проводить  регулярно закаливание своего организма. 

Характеризовать главные правила здорового образа 

жизни, выполнять их. 
Различать факторы, укрепляющие здоровье. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Адекватно оценивать свои знания. 
Выступать с подготовленными сообщениями. 

Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и других учащихся. 

4. Наша безопасность  8 Понимать учебную задачу урока и ее выполнять. 
Выполнять правила пожарной безопасности, правила 

обращения с газовыми приборами. 

Моделировать действия ситуаций в игре, и в виде схем. 
Анализировать схему эвакуации из школы и 

моделировать ее в ходе учебной тревоги. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы. 

Оценивать достижения на уроке. 
Анализировать  правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Обсуждать предложенные ситуации. 
Выполнять тесты с выбором ответа. 

Актуализировать знания об основных дорожных 

знаков, уметь ориентироваться на дороге. 

Моделировать в виде схемы путь от дома до школы. 
Работать со словарем. 
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Оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 
-находить информацию, 

-интервьюировать сотрудников полиции, ветеранов. 

-оформлять собранные материалы. 
-презентовать и оценивать результаты  

Анализировать  опасные места для человека.  

Уметь предвидеть опасность, избегать её, при 

необходимости действовать решительно и чётко. 
Составлять схему своего двора с указанием опасных 

мест. 

Характеризовать опасности природного характера. 
Обсуждать  правила безопасности при общении с 

природой. 

Характеризовать правила гигиены при общении с 
домашними животными. 

Отличать гадюку от ужа. 

Находить в атласе информацию о ядовитых растениях и 

грибах. 
Анализировать по схеме цепь загрязнения. 

Выполнять правила личной экологической 

безопасности. 
Обсуждать проблему экологической безопасности и 

меры по охране окружающей среды. 

5 Чему учит экономика?  11 Раскрывать понятие экономика, главную задачу 

экономики. 
Различать товары и услуги. 

Характеризовать роль труда. 

Прослеживать, какие товары и услуги были нужны 
семье в течение недели. 

Характеризовать основные составляющие экономики.  

Раскрывать роль природных богатств. 

Прослеживать взаимосвязь труда  людей разных 
профессий. 

Выяснять роль профессии родителей в экономике. 

Анализировать основные полезные ископаемые, их 
значение в жизни человека. 

Определять ископаемые с помощью атласа-

определителя. 
Характеризовать особенности добычи полезных 

ископаемых. 

Готовить сообщения. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы. 
Оценивать достижения на уроке. 

Отличать культурные растения от дикорастущих.  

Различать культурные растения по атласу- 
определителю. 

Исследовать растение и описать его по плану. 

Характеризовать роль выращивания растений. 
Исследовать, какие продукты растениеводства 

используются в семье. 

Характеризовать особенности разведения и содержания 

домашних животных. 
Выявлять взаимосвязь. 

Исследовать, какие продукты животноводства 

используются в семье. 
Характеризовать  отрасли промышленности.   

Различать продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

Соотносить продукцию и отрасли промышленности. 
Характеризовать труд работников промышленности. 
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В ходе проекта дети учатся: 

-собирать информацию об экономике края. 
-оформлять собранные материалы, 

-презентовать и оценивать свою работу. 

Определять роль денег в экономике. 
Различать современные российские монеты. 

Оперировать терминами: бюджет, доходы, налоги, 

расходы. 

Выявлять взаимосвязь между доходами и расходами 
государства. 

Моделировать доходы и расходы в виде математических 

задач. 
Работать со словарем. 

Выявлять основы семейного бюджета.  

Определять, какие доходы и из каких источников может 
иметь семья. 

Моделировать семейный бюджет. 

Характеризовать задачи экологии и две стороны 

экономики. 
Анализировать и  составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

Раскрывать связь между экономикой и экологией. 
Моделировать экологические прогнозы. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Адекватно оценивать свои знания. 

6 Путешествия по городам и 
странам  

14 Характеризовать некоторые города Золотого кольца 
России и их главные достопримечательности,  

показывать их на карте. 

Прослеживать маршрут путешествия по карте. 
Узнавать города по фото. 

Моделировать маршрут. 

Готовить сообщения о любом городе. 

Формулировать выводы, отвечать на итоговые 
вопросы. Оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-собирать экспонаты, 
-готовить сообщения, 

-презентовать свои сообщения. 

Находить государства – ближайших соседей России, 
уметь показывать их на карте. 

Обсуждать, почему с соседями-государствами нужно 

иметь дружеские отношения. 

Готовить сообщения о странах. 
Изучить материал о северных европейских государствах. 

Уметь показывать их на карте. 

Соотносить государства и их флаги. 
Составлять вопросы к викторине. 

Выяснять, какие товары поступают из стран севера 

Европы. 
Изучать самостоятельно материал о странах Бенилюкса, 

особенности их экономики, показывать страны на карте. 

Выступать одному из группы. 

Описывать достопримечательности по фото. 
Используя литературу находить интересные факты о 

странах. 

Анализировать  страны, расположенные в центре 
Европы, уметь показывать их на карте. 

Моделировать достопримечательности из пластилина. 

Выяснять, какие товары поступают из Франции. 

Выяснять, какие товары поступают из Великобритании 
Анализировать  страны, расположенные на юге Европы, 
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уметь показывать их на карте. 

Выяснять, какие товары поступают из Греции и Италии. 
Соотносить памятники архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они находятся. 

Обсуждать цели международного туризма. 
Работать с картой. 

Описывать изучаемые достопримечательности. 

Готовить сообщения о странах из дополнительной 

литературы. 
Выполнять тесты с выбором ответа. 

Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои и другие выступления. 
Выступать с подготовленными сообщениями. 

Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения. 

 Итого: 68  

4 класс (68 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Земля и человечество  9 Определять причины явлений, событий, извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах и 

астероидах 
Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать  факты и явления.  

Сравнивать глобус и карту полушарий, находить 
условные значки на карте полушарий. 

Характеризовать  роль исторических источников для 

понимания событий прошлого 
Рассматривать причины появления списка Всемирного 

наследия.  

Различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. 
Определять объекты природного и культурного 

Всемирного наследия по фотографиям. 

2. Природа России  10 Находить на физической карте России изучаемые 
географические объекты. 

Характеризовать  формы рельефа России. 

Моделировать формы Земной поверхности из песка, 

глины или пластилина 
Находить на физической карте России изучаемые 

водные географические объекты, различать моря и 

озера, характеризовать особенности изучаемых водных 
объектов. 

Находить на карте природных зон зону арктических 

пустынь, работать со схемой освещенности поверхности 
Земли солнечными лучами. 

Характеризовать  природные особенности Арктики и 

приспособление флоры и фауны к этим условиям. 

Выявлять  экологические связи в зоне арктических 
пустынь. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

тундры с освещенностью ее поверхности солнечными 
лучами, характеризовать природные особенности зоны 

тундры, её флору и фауну, занятия местного населения. 

Находить на карте природных зон зону тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, устанавливать 
взаимосвязь особенностей лесных зон с освещенностью, 

количеством осадков и строением почвы, опознавать с 

помощью гербария  растения зоны лесов.  
Характеризовать  животный мир зоны лесов по тексту 
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учебника и иллюстрации,  выявлять экологические 

связи, моделировать цепи питания в зоне тайги. 
Характеризовать животный мир зоны степей,  

выявлять экологические связи. 

Сравнивать  природу зоны степей с природой лесов и 
тундры. 

3. Родной край – часть 

большой страны  

15 Сопоставлять карту своего региона с политико-

административной картой России с целью выяснения 

местоположения региона. 
Находить свой регион и его главный город на 

физической карте России и карте природных зон. 

Рассказывать о значении водных богатств в жизни 
людей.  

Составлять  список водных объектов своего региона.  

Описывать  одну из рек по данному в учебнике плану. 

Различать виды почв на иллюстрациях учебника и 
образцах.  

Приводить примеры почв нашего края и уметь 

характеризовать их. 
Моделировать цепи питания на лугу.  

Сравнивать  природные особенности леса и луга.  

Характеризовать  луговое сообщество по данному в 
учебнике плану. 

Приводить  примеры правильного и неправильного 

поведения человека на лугу. 

Определять с помощью иллюстраций учебника полевые 
культуры из гербария.  

Различать зерна зерновых культур, выявлять 

взаимосвязь развития растениеводства в регионе с 
природными условиями. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах. 

Выявлять взаимосвязь развития отраслей 
животноводства в регионе с природными условиями. 

Характеризовать  развитие отраслей животноводства в 

своем регионе. 
Готовить иллюстрации к презентации проекта, тексты 

сообщений. 

Выступать  с сообщением в классе, оценивать свои 
достижения по выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

4. Страницы всемирной 

истории  

5 Определять по «ленте времени» длительность периода 

первобытного общества.  
Обсуждать роль огня и приручения животных. 

Анализировать  иллюстрации учебника.  

Понимать роль археологии в изучении первобытного 
общества. 

Развивать воображение, реконструируя быт и 

рыцарские турниры Средневековья.  

Сопоставлять мировые религии, выявлять их 
общность и различия: место и время их возникновения, 

особенности храмов.  

Понимать важность изобретения книгопечатания для 
человечества 

Прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий. 
Обсуждать  методы изучения истории Древнего мира и 

Нового времени.  

Обсуждать  роль великих географических открытий в 

истории человечества. 
Прослеживать по карте маршруты Великих 
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географических открытий. 

Обсуждать  методы изучения истории Древнего мира и 
Нового времени. 

Обсуждать  роль великих географических открытий в 

истории  

5 Страницы истории России 20 Характеризовать верования древних славян.  
Моделировать древнеславянское жилище. 

Составлять план рассказа на материале учебника. 

Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 
монгольского нашествия. 

Описывать  по иллюстрациям учебника вооружение 

древнерусских и монгольских воинов.  
Рассказывать  о монгольском нашествии по плану 

учебника. 

Составлять план рассказа о Куликовской битве. 

Рассказывать  о Куликовской битве по составленному 
плану.  

Рассказывать  о поединках богатырей. 

Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая важнейшие изученные события из 

истории Отечества.  

Обсуждать значение организации народного ополчения 
и освобождения Москвы от польской интервенции.  

Рассказывать об этом событии от имени участника 

ополчения. 

Рассказывать о реформах Петра I на основе материала 
учебника, обсуждать, заслуженно ли Петр I получил 

прозвание «Великий», высказывать свое отношение к 

личности Петра Великого. 
Составлять план рассказа о М.В.Ломоносов, его 

заслугах. 

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне  Е. 

Пугачева. Рассказывать  по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и 
А.В. Суворове. 

Рассказывать о Бородинском сражении.  

Обсуждать, почему война 1812 года называется 
Отечественной. 

Составлять план рассказа о событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану. 
Знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным строением страны.  

Знакомиться  с символикой герба СССР.  

Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, 
СССР и Российской Федерации.  

Составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по плану.  
Обсуждать, в чем значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего мира. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить.  

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

6 Современная Россия  9 Анализировать закрепленные в Конвенции права 

ребенка. 

Обсуждать, как права одного человека соотносятся с 
правами других людей 

Различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь 

Знакомиться с особенностями герба РФ, его историей, 
символикой,  знакомиться с флагом, знать его историю. 
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Выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях он 

исполняется и правила его исполнения, 
Различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, национальные, 

территориальные, семейные. 
Рассказывать о родной стране и её святынях 

Составлять группу по интересам, распределять 

обязанности.  

Подбирать материал из различных источников в 
соответствии с инструкцией в учебнике. 

Составлять план и текст доклада, подбирать и 

изготавливать иллюстративный материал. 
Презентовать проект. 

 Итого: 68  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.: Просвещение 

 Учебники 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс, М.: Просвещение. 

Рабочие  тетради 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс, М.: Просвещение. 

Методические  пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные 

разработки: 1 класс, М.: Просвещение. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

 

2. Печатные пособия 

 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1-4 класс.  

Географические и исторические карты. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы.  

3.Натуральные объекты 

 Натуральные живые пособия - комнатные растения.  

Животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии.  

Коллекции насекомых.  

Чучела и скелеты представителей различных систематических групп.  

Микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи. 

4.Технические средства обучения 
 Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

 

2.1.6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
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ПО МОДУЛЮ ОРКСЭ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по модулю ОРКСЭ «Основы светской этики» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2. и составлена 

на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25. 

Рабочая  программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы светской 

этики» - одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Программа «Основы светской этики» создаёт начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

        Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности, развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

  В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

 нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений;  

 повышение культурного уровня детей;  

 воспитание эстетического чувства;  

 формирования навыков пения и слушания музыки;  

 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, фонематического 

восприятия; 

 развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них; 

 формирование умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации; 

 выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения;  

 развитие совершенствование грамматического оформления речи.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР(вариант 5.2.): для 

обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню 

речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 
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По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 
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Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 
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результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (вариант 5.2): 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
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обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами. В 

основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

 развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 формирование умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать 

их сходство и различие; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 
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 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой; 

 формирование умения выражать свои мысли;  

 повышение культурного уровня детей;  

 воспитание эстетического чувства; 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 

Курс «Основы светской этики» направлен на целенаправленное включение обучающихся в 

обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

активизацию познавательной активности школьников; создание условий для позитивной 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Курс построен на основе введения: 

 моральных дилемм и дискуссий, создания доступной для понимания школьников проблемной 

ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. 

Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать 

различные варианты ответов. Это дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях; 

 творческих задач в процессе открытия нового. Такие задачи позволяют развивать 

способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области; 

 исследования, дети самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и 

идеи, а не получают их в готовом виде;  

 проектирования - особого вида деятельности, сочетающего индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный 

способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и 

превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

          В процессе изучения основ светской этики у школьника формируется умение критически 

оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни 

лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим нормам 

поведения дома, на улице, в школе. 

3. Место учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») в учебном плане 
На изучение модуля «Основы светской этики» в 4 классе начальной школы отводится 34 

часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 
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В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 

России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной 

культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами 

различных религий и будет способствовать: их нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

осознанию ими ценности человеческой жизни; развитию их коммуникативных качеств. В 

результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет формироваться потребность в систематическом 

чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры 

разных народов России. Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать притчи 

как произведения моральноэтического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе                    

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества. 

Эстетического воспитания: 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни. 

Трудового воспитания: 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необхо-

димости прийти на помощь. 

Экологического воспитания:  

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к пред-

ставителям разного вероисповедания. 

Ценности научного познания: 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
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 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно - 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 
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 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видео презентацией. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 
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чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике.  

6. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия – наша Родина. Россия, родина, патриот, отечество, столица, президент, государственные 

символы. 

Основы светской этики. 
Этика и её значение в жизни человека. Этика, материальная культура, духовная культура, мораль. 

Добро и зло как основные этические понятия. Гуманность. Добро, зло, добродетель, порок. 

Чувство собственного достоинства Свобода. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Моральный выбор. Ситуация морального выбора. Моральный конфликт. Ответственное 

поведение. Свободный выбор личности. Отношения ответственности. Моральный долг. 

Моральная обязанность. Методика создания морального кодекса в школе. Справедливость. 

Альтруизм. Разумный эгоизм. Добродетельные отношения. Дружба. Моральные нормы. Род. 

Семья. Фамилия. Родословная. Поступок. Нравственный поступок. Мотив. Цель поступка. 

Средства достижения цели. Действие. Результат. Золотое правило нравственности. Стыд. 
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«Ложный стыд». Вина. Раскаяние. Честь. Достоинство. Кодекс чести.  Размышления. Чувства, 

Воля. Богатырь. Рыцарь. Правила честного поединка.  

Духовные традиции многонационального народа России. 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Патриот. Защитник Отечества. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Коллективист. Этикет. Образец. Правила этикета. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Ценности. Жизнь человека. Уникальность, неповторимость жизни. Любовь и уважение к 

Отечеству. Государство, гражданин, мораль, патриотизм, народ. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

7. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества 

1 Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу.  

Строить предположения, прогнозировать круг 
возможных действий.  

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. 
2 Основы светской этики 28 Составлять разные виды планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нём главное и 
формулировать своими словами.  

Находить в тексте нужную информацию, 

структурировать и обобщать её, делать выводы.  
Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление 

информации.  

Находить нужную информацию в печатных и 
электронных источниках.  

Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами.  
Представлять информацию в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок).  

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения 
норм  

морали, сопоставлять и оценивать их.  

Выделять поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину.  
Делать нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его.  

Выделять нравственные мотивы в действиях 
персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 

оперировать ими в рассуждениях.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать 

своё мнение, используя аргументы. 

3 Духовные традиции 

многонационального 

5 Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, 
находить полезную для себя информацию в их 
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8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 
 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. - М.: 

Просвещение. 

Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. - М.: 
Просвещение. 

Мацыяка Е. В. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы 

светской этики», «Просвещение», 
Шемшурина А.И. Основы этической культуры: книга для учителя. 

Шемшурина А.И. Этическая грамматика.  

Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб. 

 Дополнительная литература 

Азбука нравственного воспитания / под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. М. 

Басманова Э. Гостевой этикет, или на высшем уровне. М. 
Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками: 

пособие для учителя. М. 

Васильева-Гангнус Л.В. Правила этикета: краткий справочник. М. 

Камычек Я. Вежливость на каждый день. М. 
Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: учебное пособие. М. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 

Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания / под ред. И.А. Каирова, О.С. 
Богдановой. М. 

Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М. 

Разум сердца. Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / сост. В.Н. Назаров, Г.П. Сидоров. -

М. 
Словарь по этике / под ред. И.С. Кона. М. 

Современная энциклопедия: этикет / авт.-сост. И.Е. Гусев. М. 

Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М. 
Этика: словарь изречений и афоризмов. М. 

2. Технические средства обучения 

 Интерактивная доска 
Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

3. Электронно-образовательные ресурсы 
 Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 

Электронное приложение к учебнику 

https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 

https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 

https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.youtube.com/ - видеохостинг 

4. Оборудование класса 

народа России. позициях и высказываниях.  

Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки зрения 
норм морали и логики.  

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 
учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил.  

Выступать перед аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный 
ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 

Владеть логическими действиями анализом, синтезом, 
сравнением, обобщением, классификацией.  

Применять  полученные знания в повседневной жизни, 

в социокультурном обществе. 

 Итого  34  

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/
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 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Иллюстративный материал по предмету 

 

2.1.7.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена 

на основе  нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25. 

Цель предмета: 

духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развивать художественные способности и творческий потенциал ребенка; 

 формировать ассоциативно-образное, пространственное мышление, интуицию,                           

необходимые в любой профессии.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развивать способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 устранять недостатки познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 формировать умения находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их 

сходство и различие;  

 развивать способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умение отражать их в речи; 

 расширять словарный запас через усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых 

достигается овладение изобразительной грамотой;  

 учить выражать свои мысли.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 
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 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 
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На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 
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сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами. В 

основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

 развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 



262 

 

 устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 формирование умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать 

их сходство и различие; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой; 

 формирование умения выражать свои мысли;  

 повышение культурного уровня детей;  

 воспитание эстетического чувства; 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства  -   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах -

искусстве книги, театре, кино. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, 

декоративный и конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. В начальной школе три 

вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Курс «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 
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опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

  Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Программа курса «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  

имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха.  

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

 Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 
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речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий.  

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, 

активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Для развития 

творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии и 

индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует излагать системно, в доступной 

и интересной форме. При выполнении работы обучающимся с ТНР даётся чёткая, поэтапная 

инструкция, им необходима помощь, показ, детальное объяснение. Используются щадящие формы 

контроля. При оценке выполненной работы следует учитывать не только круг знаний, умений и 

навыков по конечному результату, но и степень активности и самостоятельности обучающегося с 

ТНР на всех этапах работы. 

3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю. Всего -  135 часов. В 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах -  по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 
Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

- основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 
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развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся с ТНР 

знакомятся на отдельных уроках. Это позволяет расширить знания обучающихся об окружающей 

действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и внимательное 

отношение к искусству, познакомить обучающихся с художественным творчеством мастеров 

прикладного творчества и художников родного края (национальные,  региональные, 

этнокультурные особенности). 

  5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно - прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а 

в процессевосприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной 

и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результата, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 
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одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные учебные действия: 



267 

 

 понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), 

между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Регулятивные учебные действия: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Совместная деятельность 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

 Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического риунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 
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 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный   цветок   или   птица). 

 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

 Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
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 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать   

значение   зрительских   умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

 Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

 Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 

и анализ). 

 Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 

в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу 

и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 
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 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

 Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

 Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И.   Шишкина, И.   К.   Айвазовского, А.   И.   

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В. В. Ватагина, Е. И.   Чарушина и других по выбору учителя). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

 Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

 Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

 Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др., и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

 Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

 Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

 Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

 Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

 Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

 Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

 Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

 Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

 Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

 Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

 Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

 Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

 Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

 Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

 Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления 

к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

 Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 
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 Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

 Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

 Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

 Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

 Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

 Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

 Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села, или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена художников детской книги. 

 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в 

театре, на празднике. 

 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

 Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.   И.   Шишкина, И.   

И.   Левитана, А.   К.   Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

 Знать      имена      крупнейших      отечественных      портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др., приобретать   представления   об   их   произведениях. 

 Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. 

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

 Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например, 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
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орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

 Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

 Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

 Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

 Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

 Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

 Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

 Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

 Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

 Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
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 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

 Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

 Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление   о   древнегреческой   

культуре. 

 Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

 Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, И. Я. Билибина и др.). 

 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

 Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептовпарке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

 Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметь обсуждать эти произведения. 

 Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

 Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 
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 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

 Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

 Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

 Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

 Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

 Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

8. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или карго польская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
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Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или карго польская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 класс 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки - особенности и выразительные 

свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. Графический рисунок животного с   активным   выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер). Произведения И. К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, карго 

польский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в 

соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, карго польские игрушки (и другие 

по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел - 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание 

и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной 

или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для 

доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. Художественное наблюдение  природы  и  красивых  природных 

деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

Восприятие   произведений   живописи   с   активным   выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в   кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение 

в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 класс 

Модуль «Графика» 
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Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.  

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) 

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и 

мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре.  Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание Павлово посадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 
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виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный    музей    изобразительных     искусств     имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.   И.   

Шишкина, И.    И.    Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в главные 

художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 класс 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо. 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека. Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

9. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 
Тема, кол-во часов Основные виды учебной деятельности  

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» (2 ч.) 

Наблюдать, рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения. 

Объяснять расположение изображения на листе 
и выбор вертикального или горизонтального формата. 

Объяснять,   какими   художественными   материалами  (карандашами,  мелками,  

красками  и  т.д.) сделан рисунок. 
Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем доступную тему, например 

«Весёлое солнышко», карандашами или мелками 

Модуль 

«Графика» (6 ч.) 
 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание. 

Выявлять художественные особенности формы и узоров. 
Рисовать кистью акварельными красками.   

Соблюдать последовательность в работе 

Наблюдать и  анализировать  характер  линий в природе. 
Создавать линейный рисунок - упражнение на разный характер линий. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева.  

Рассматривать и обсуждать характер формы листа. 
Осваивать последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать  соотношение частей, составляющих одно целое, 

рассматривать изображения животных с контрастными пропорциями  
 Развивать навыки  рисования  по  представлению и воображению. 

Выполнить линейный  рисунок  на  темы  стихов С. Я. Маршака, А. Л. Барто, 

Д. Хармса, С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с  простым весёлым, 
озорным развитием сюжета. 

Использовать графическое пятно как основу изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 
Приобрести знания о пятне и линии как основе изображения на плоскости. 

Учиться работать на уроке с жидкой краской.  

Создавать изображения на основе пятна путём добавления к нему деталей, 

подсказанных воображением. 
Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реальности. 

Рассматривать и анализировать иллюстрации известных художников детских 

книг с позиций освоенных знаний о пятне, линии и пропорциях 

Модуль 

«Живопись» (6 ч.) 

Познакомиться с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут 

выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов.  

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей. 

Изображать сказочные дома героев детских книг и мультфильмов. 
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Осваивать навыки работы гуашью в условиях школьного урока. 

Знать  три основных цвета. 
Обсуждать ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать возможности смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета в процессе работы над разно- цветным ковриком. 
Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета,  то, что разный цвет «рассказывает» 

о разном настроении - весёлом, задумчивом, грустном и др. 

Объяснять, как разное настроение героев передано художником в иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с весёлым или грустным настроением. 
Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на основе демонстрируемых 

фотографий или по  представлению. 

Развивать навыки аналитического рассматривания разной формы и строения 
цветов. 

Иметь представления о свойствах печатной техники. 

Осваивать технику монотипии для развития живописных умений и воображения. 
Осваивать свойства симметрии 

Модуль 

«Скульптура»  

(4 ч.) 

Наблюдать, воспринимать  выразительные образные объёмы в природе: на что 

похожи формы облаков, камней, коряг, картофелин и др. (в классе на основе 

фотографий). 
Осваивать первичные навыки лепки - изображения в объёме. 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверушек путём вытягивания, 

вдавливания. 
Овладевать первичными навыками работы в объёмной аппликации и 

коллаже. 

Осваивать навыки объёмной аппликации (например, изображение  птицы  -  

хвост,  хохолок, крылья на основе простых приёмов работы с бумагой). 
Рассматривать и характеризовать глиняные игрушки известных народных 

художественных промыслов. 

Анализировать строение формы, частей и пропорций игрушки выбранного 
промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного народного промысла. 

Осваивать приёмы создания объёмных изображений из бумаги. 
Приобретать опыт коллективной работы по созданию в технике аппликации 

панно из работ учащихся 

Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» (5 ч.) 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
природе (на основе фотографий). 

Приводить примеры и делать ассоциативные сопоставления с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного   искусства. 

Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её крылья. 
Приобретать опыт использования правил симметрии  при  выполнении  рисунка  

Рассматривать и характеризовать примеры художественно   выполненных   

орнаментов. 
Определять в предложенных орнаментах мотивы изображения: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, квадрате в соответствии с оформляемой 
предметной  поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое орнаментальное стилизованное  изображение  

цветка,  птицы  и  др. (по выбору) в круге или в квадрате (без раппорта). 

Рассматривать и характеризовать орнамент, украшающий  игрушку  выбранного  
промысла. 

Выполнить на бумаге красками рисунок орнамента выбранной  игрушки. 

Выполнить рисунок игрушки выбранного художественного промысла или, 
предварительно покрыв вылепленную игрушку белилами, нанести орнаменты на 

свою игрушку, сделанную по мотивам народного промысла. 

Осваивать технику оригами, сложение несложных фигурок. 
Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, подручными 

материалами 

Модуль 

«Архитектура» 

Рассматривать и  сравнивать  различные  здания в окружающем мире (по 
фотографиям). 
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(4 ч.) Анализировать и  характеризовать  особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 
Выполнить рисунок придуманного дома на основе полученных впечатлений 

(техника работы может быть любой, например, с помощью мелких  печаток). 

Осваивать  приёмы  складывания  объёмных простых геометрических тел из 
бумаги (параллелепипед, конус, пирамида) в качестве основы для домиков. 

Осваивать приёмы склеивания деталей, симметричного надрезания, вырезания 

деталей и др., чтобы получились крыши, окна, двери, лестницы для бумажных 

домиков. 
Макетировать в игровой форме пространство сказочного городка (или построить 

городок в виде объёмной аппликации) 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» (4 ч.) 

Наблюдать, разглядывать, анализировать детские работы с позиций их 
содержания и сюжета, настроения, расположения на листе, цветового содержания, 

соответствия учебной задаче,   поставленной   учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений и с учётом визуальной установки учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи  

(установки). 
Осваивать опыт восприятия и аналитического наблюдения  архитектурных  

построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах в 
соответствии с  учебной  установкой. 

Приобретать опыт специально организованного общения со станковой картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной  

Приобретать опыт зрительских умений, включающих необходимые знания, 
внимание к позиции 

автора и соотнесение с личным жизненным опытом зрителя. 

Рассказывать и обсуждать зрительские впечатления и мысли. 
Знать основные произведения изучаемых художников 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 
графики» (2 ч.) 

Приобретать опыт фотографирования с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения цели сделанного 
снимка, значимости его содержания, его композиции 

2 класс (34 часа) 

Тема, кол-во часов Основные виды учебной деятельности  

Модуль 

«Графика» (5 ч.) 

Осваивать приёмы работы графическими материалами и навыки линейного 

рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую организацию 

изображения. 
Выполнить линейный рисунок на тему «Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности художественных 

материалов - пастели и мелков. 
Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, например «Букет цветов» или 

«Золотой осенний лес». 

Исследовать (в игровой форме) изменение содержания изображения в 
зависимости от изменения расположения пятен на плоскости листа. 

Выполнить  в  технике  аппликации  композицию на ритмическое 

расположение пятен: «Ковёр осенних листьев» или «Кружение осенних 

падающих листьев» (или по усмотрению учителя). 
Рассматривать разных птиц (по фотографиям) и характеризовать 

соотношения пропорций в их строении. 

Выполнить  рисунки  разных  видов  птиц,  меняя их пропорции (например, 
рисунки цапли, пингвина и др.). 

Выполнить простым карандашом рисунок с натуры простого предмета 

(например, предметов своего письменного стола) или небольшого фрукта. 

Осваивать навык внимательного разглядывания объекта. 
Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с натуры. 

Приобретать и тренировать навык штриховки.  

Определять самые тёмные и самые светлые места предмета. 
Обозначить тень под предметом. 
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Рассматривать анималистические рисунки 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина. 
Выполнить рисунок по памяти или по представлению любимого животного, 

стараясь изобразить его характер 

Модуль 

«Живопись» (5 ч.) 

Осваивать навыки работы с цветом, смещение красок и их наложения. 

Узнавать названия основных и составных цветов.  
Выполнить задание на смешение красок и получение различных оттенков 

составного цвета. 

Осваивать особенности и выразительные возможности работы кроющей 
краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 
Узнавать и различать тёплый и холодный цвета. Узнавать о делении цвета на 

тёплый и холодный. Уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета. 
Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для изменения их 

тона. 

Выполнить пейзажи, передающие разные состоя- ния погоды (туман, гроза, 
солнце и др.) на основе изменения тонального звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы с цветом. 
Рассматривать  и  характеризовать   изменения цвета при передаче 

контрастных  состояний  погоды на  примере  морских  пейзажей  И. К. 

Айвазовского и других известных художников-маринистов (по  выбору  

учителя). 
Запоминать и узнавать известные картины художника И. К. Айвазовского. 

Выполнить красками рисунки контрастных сказочных персонажей, показывая 

в изображении их характер (добрый или злой, нежный  или грозный). 
Обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своё отношение к тому, что 

изображает, он может изобразить доброе и злое, грозное и нежное и др. 

Модуль 

«Скульптура»  

(5 ч.) 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей.  

Входить в образ изображаемого животного. 
Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением.  

Развивать навыки работы гуашью.  

Характеризовать доброго и злого сказочных героев.  

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных 
средств для создания доброго и злого образов.  

Учиться изображать эмоциональное состояние человека.  

Создавать живописными материалами выразительные контрастные образы 
доброго и злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

Познакомиться  с  традиционными  игрушками одного из народных 

художественных промыслов. Выполнить  задание:  лепка  фигурки  сказочного 
зверя по мотивам традиций выбранного промысла. Осваивать приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи движения и разного характера движений в лепке из 

пластилина. 
Учиться рассматривать и видеть, как меняется объёмное изображение при 

взгляде с разных сторон. 

Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» (5 ч.) 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 
Уметь составлять тёплые и холодные цвета.  

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.  

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», 
«пятнышко»).  

Развивать колористические навыки работы гуашью.  

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер 
вечером, сказочная, жар-птица и т.п.).   
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Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - глухого и 
звонкого.  

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенние 

природы.  
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю 

землю.  

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 

Рассматривать, анализировать, характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли,  снежинки,  
паутинки,  роса  на листьях и др.) с рукотворными произведениями декоративно-

прикладного искусства  (кружево, шитьё и др.). 

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или вышивки на 
основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек по мотивам народных художественных промыслов (по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 
Получать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 
примерах иллюстраций к народным сказкам, когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа. 

Учиться понимать,  что  украшения  человека всегда рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, представления о красоте. 
Знакомиться и рассматривать традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений народных былинных персонажей 

Модуль 
«Архитектура»  

(5 ч.) 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги. 
Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги пространство сказочного игрушечного города или 

детскую площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие  архитектурных построек. 
Рассуждать, объяснять связь образа здания с его конструкцией и декором 

Рассматривать, исследовать, характеризовать конструкцию архитектурных 

построек (по фотографиям в условиях урока). 
Приводить примеры жилищ разных сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской книги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (по воображению и представлению, на 
основе просмотренных материалов) для сказочных героев с разным характером, 

например для добрых и злых волшебников. 

Модуль «Восприятие 

произведений 
искусства» (4 ч.) 

Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки зрения содержания, 

сюжета, настроения, расположения на листе, цвета и других средств 
художественной выразительности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем. 

Развивать потребность и осваивать умения вести эстетические  наблюдения  
явлений  природы. 

Анализировать структуру, цветовое состояние, ритмическую организацию 

наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву, роспись по ткани), их орнаментальной организации. 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
отечественных художников-пейзажистов:  И. И Левитана,  И. И. Шишкина,  И. К. 

Айвазовского,  А. И. Куинджи, Н. П. Крымова; художников-анималистов: В. В.   

Ватагина, Е. И. Чарушина; художников В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса. 
Запоминать  имена  художников  И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или в другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации, копирования геометрических фигур в 
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графики»  

(5 ч.) 

программе Paint и построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) художественные 
инструменты и создавать простые рисунки или композиции (например, «Образ  

дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным контрастом 
тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в синей ночи» или «Перо   

жар-птицы»). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра фотографии 

3 класс (34 часа) 
Тема, кол-во часов Основные виды учебной деятельности  

Модуль 

«Графика» (5 ч.) 

Начать осваивать выразительные возможности шрифта. 
Создать рисунок буквицы к выбранной сказке.  

Создать поздравительную открытку, совмещая в ней рисунок с коротким 

текстом. 

Рассматривать и объяснять построение и оформление книги как 
художественное произведение. 

Приобретать опыт рассмотрения детских книг разного построения. 

Обсуждать, анализировать построение любимых книг и их иллюстрации. 
Нарисовать иллюстрацию к выбранному сюжету детской книги. 

Придумать и создать эскиз детской книжки- игрушки на выбранный сюжет. 

Наблюдать и исследовать композицию, совмещение текста и изображения в 
плакатах и афишах известных отечественных художников. 

Выполнить эскиз плаката для спектакля на выбранный сюжет из репертуара 

детских театров.  

Осваивать строение и пропорциональные отношения лица человека на основе 
схемы лица. 

Выполнить в технике аппликации или в виде рисунка маску для сказочного 

персонажа 

Модуль 

«Живопись»  

(5 ч.) 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по наблюдению натуры или по 

представлению  

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение, выраженное в натюрмортах известных 
отечественных художников. 

Выполнить творческую работу на тему «Натюрморт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, грустный, тихий натюрморт или «Натюрморт-
автопортрет»  

Рассматривать, эстетически анализировать знаменитые пейзажи 

отечественных пейзажистов, передающие разные состояния в природе. 
Создать творческую композицию на тему «Пейзаж». 

Рассматривать,  эстетически  анализировать образ человека и средства его 

выражения в портретах известных художников. 

Обсуждать характер, душевный строй изображённого на портрете человека, 
отношение к нему художника-автора и художественные средства выражения. 

Узнавать портреты кисти В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова, А. Г. 

Венецианова, З. Е. Серебряковой. 
Знакомиться с портретами, созданными великими западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи,  художниками 

раннего и Северного Возрождения. 

Выполнить творческую работу - портрет  товарища или автопортрет. 
Знакомиться с  деятельностью  и  ролью  художника в театре. 

Выполнить эскиз театрального занавеса или декораций по выбранному 

сюжету. 
Узнавать и объяснять работу художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую  композицию  «Праздник в городе» (на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению) 

Модуль 

«Скульптура» 

(5 ч.) 

Выполнить творческую работу - лепку образа персонажа (или создание образа в 
технике бумагопластики) с ярко выраженным характером (из выбранной сказки). 

Работа может быть коллективной: совмещение в общей композиции разных 

персонажей сказки. 
Учиться осознавать, что художественный образ (игрушка, кукла) может быть 
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создан художником из любого подручного материала путём добавления 

некоторых деталей для придания характера, увиденного в предмете 
(«одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из подручного (различных упаковок и др.) или 

природного материала. 
Узнавать о разных видах скульптуры (скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры 

Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» (5 ч.) 

Узнать о создании глиняной, деревянной посуды, о Гжели, о Хохломе - народных 
художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые приёмы орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 

Стараться увидеть красоту, анализировать композицию, особенности 

применения сетчатых орнаментов  (а так же модульных орнаментов). 

Рассуждать о проявлении  симметрии и её видах в сетчатом орнаменте. 
Наблюдать и эстетически анализировать виды композиции павловопосадских 

платков. 

Узнавать о видах композиции, построении орнамента в квадрате. 
Выполнить авторский эскиз праздничного платка в виде орнамента в квадрате 

Модуль 

«Архитектура» 

(5 ч.) 

Выполнить  зарисовки  или  творческие  рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города (села). 
Познакомиться с особенностями творческой деятельности ландшафтных 

дизайнеров. 

Создать проект образа парка в виде макета или рисунка (или аппликации). 
Создать эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство (в виде рисунков, аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и макетирования ). 
Узнать о работе художника-дизайнера по разработке формы автомобилей и 

других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок - создать графический образ своего города или 

села (или участвовать в коллективной работе) 

Модуль 

«Восприятие 
произведений 

искусства» 

(4 ч.) 

Рассматривать и обсуждать иллюстрации известных отечественных художников 

детских книг. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их особенности. 
Рассматривать и обсуждать структурные компоненты и архитектурные 

особенности классических произведений   архитектуры. 

Узнавать и уметь объяснять назначение основных  видов  пространственных  
искусств. 

Уметь перечислять виды собственно изобразительных искусств: живопись, 

графику, скульптуру. 

Уметь объяснять смысл термина «жанр» в изобразительном   искусстве. 
Получать представления о наиболее знаменитых картинах и знать имена 

крупнейших отечественных    художников-пейзажистов. 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и знать имена 
крупнейших отечественных художников-портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения этих художников и рассуждать об их 

содержании. 
Осуществлять виртуальные (интерактивные) путешествия в художественные 

музеи (по выбору учителя). 

Обсуждать впечатления от виртуальных путешествий, осуществлять 

исследовательские квесты.  
Узнавать названия ведущих отечественных художественных музеев, а также 

где они находятся и чему посвящены их коллекции. 

Рассуждать о значении художественных музеев в жизни людей, выражать своё 
отношение к музеям 
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Модуль 

«Азбука 
цифровой 

графики» (5 ч.) 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе. 

Исследовать изменения содержания произведения 
в зависимости от изменения положения и ритма пятен в плоскости изображения 

(экрана).  

Построить и передать ритм движения машинок на улице города: машинки едут 
быстро, догоняют друг друга; или, наоборот, машинки едут спокойно, не спешат 

(то же задание может быть дано на сюжет  «Полёт  птиц»). 

Учиться понимать, осваивать правила композиции. 

Придумать и создать рисунок простого узора с помощью инструментов 
графического редактора (создать  паттерн). 

Осваивать приёмы раппорта: повороты, повторения, симметричные 

переворачивания при создании орнамента. 
Наблюдать и анализировать, как изменяется рисунок орнамента в зависимости 

от различных повторений и поворотов первичного элемента. 

Осваивать с помощью графического редактора строение лица человека и 
пропорции (соотношения)  частей. 

Осваивать с помощью графического редактора схематические изменения мимики 

лица. 

Создать таблицу-схему изменений мимики на экране компьютера и сохранить 
её (распечатать).  

Познакомиться с приёмами  использования разных шрифтов в инструментах 

программы компьютерного редактора. 
Создать поздравительную открытку-пожелание путём совмещения векторного 

рисунка или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой). 
Осваивать приёмы: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 
и, возможно, знаменитые  зарубежные  художественные  музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем 

4 класс (34 часа) 

Тема, кол-во часов Основные виды учебной  деятельности 

Модуль 

«Графика» (5 ч.) 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека. 
Осваивать пропорциональные отношения отдельных частей фигуры человека и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения  фигуры  человека в движении. 
Получать представления о традиционных одеждах разных народов и о красоте 

человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности архитектурных 

построек разных народов и культурных эпох. 
Создать творческую композицию: изображение старинного города, 

характерного для отечественной культуры или культур других народов 

Модуль 

«Живопись» (5 ч.) 

Выполнить живописное изображение пейзажей разных климатических зон 
(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных представлений о красоте человека, 

опыт создания образа женщины в русском народном костюме и мужского 
традиционного народного образа.  

Исследовать проявление культурно-исторических и возрастных особенностей в 

изображении человека. 
Выполнить несколько  портретных  изображений (по представлению или с 

опорой на натуру): женский, мужской, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 
персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Собрать необходимый материал и исследовать особенности визуального образа, 

характерного для выбранной исторической эпохи или национальной культуры. 

Выполнить рисунки характерных особенностей памятников материальной 
культуры выбранной культурной эпохи или народа. 
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Выполнить самостоятельно или участвовать в коллективной работе по 

созданию тематической композиции на темы праздников разных народов 
(создание обобщённого образа разных национальных культур) 

Модуль 

«Скульптура»  

(5 ч.) 

Собрать необходимый материал,  

исследовать, совершить виртуальное путешествие к наиболее значительным 

мемориальным комплексам нашей страны, а также к региональным памятникам 
(с учётом места проживания ребёнка). 

Сделать зарисовки мемориальных памятников.  

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбранному герою или 
участвовать в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса. 

Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(5 ч.) 

Исследовать и сделать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или культурных  эпох. 
Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта выбранной народной культуры или 

исторической  эпохи. 
Исследовать и показать в практической творческой работе орнаменты, 

характерные для традиций  отечественной  культуры. 

Исследовать и показать в своей творческой работе традиционные мотивы и 
символы русской народной культуры (деревянная резьба и роспись по дереву, 

вышивка, декор головных уборов, орнаменты, характерные для предметов 

быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном  костюме. 
Исследовать и показать в изображениях своеобразие представлений о красоте 

женских образов у разных народов. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, демонстрируя 
связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Модуль 

«Архитектура» 

(5 ч.) 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным строительным 

материалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а также юрты, иметь 
представление о  жилых  постройках  других  народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и показывать конструкцию избы, народную мудрость 
устройства деревянных построек, единство красоты и пользы в каждой детали. 

Изобразить или построить  из бумаги конструкцию избы, других деревянных 

построек традиционной деревни. 

Учиться объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного  
древнерусского храма. 

Приводить примеры наиболее значительных древнерусских соборов. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных особенностях 
русского деревянного зодчества. 

Называть  конструктивные  черты   древнегреческого храма,  уметь  его  

изобразить.  
Приобретать общее цельное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Уметь изобразить характерные черты храмовых сооружений разных культур: 

готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 
мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей. 
Учиться понимать и объяснять значимость сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей культуры для современных людей 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

(4 ч.) 

Воспринимать  и  обсуждать  произведения  на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры:  образ  русского  средневекового  города в 
произведениях А. М. Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К. 

А..Коровина; образ русского   народного   праздника   в   произведениях Б. М. 

Кустодиева; образ традиционной крестьянской жизни  в произведениях  Б. М. 
Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. Сурикова. 

Получать образные представления о каменном древнерусском зодчестве, 

смотреть Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 
Казанский кремль и др. 
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Узнавать, уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса. 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегреческого Акрополя. 
Узнавать и различать общий вид готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии буддийских пагод. 

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и значимости пространственной 
культуры разных народов. 

Узнавать основные памятники наиболее  значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей. 
Узнавать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» (5 ч.) 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их  варьирования  в  компьютерной  программе  

Paint  
Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной избы и её разных 

видах, моделируя строение избы в графическом редакторе с помощью  

инструментов  геометрических  фигур. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами избы и её 

украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 
редакторе с помощью инструментов   геометрических   фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, 

внешний вид и внутренний  уклад  жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графического редактора, 
копирования и трансформации геометрических фигур строения храмовых  

зданий  разных  культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с помощью инструментов 
графического редактора (фигура человека строится из геометрических фигур 

или с помощью только линий, исследуются пропорции частей и способы 

движения фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать анимацию простого повторяющегося движения (в виртуальном 
редакторе GIF-анимации). 

Осваивать и создавать компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал 
или  используя  собственные  фотографии и фотографии своих рисунков, делая 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо запомнить. 
Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам 

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Б.М. Неменский «Изобразительное искусство», М., «Просвещение», 1-4 класс. Рабочие программы. 
ФГОС 

 Учебники 
Б.М. Неменский Изобразительное искусство. 1 класс 
Б.М. Неменский Изобразительное искусство. 2 класс 
Б.М. Неменский Изобразительное искусство. 3 класс 
Б.М. Неменский Изобразительное искусство. 4 класс  

Методические пособия  
Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б. М. Неменского. 1-4 

классы. - М.: Просвещение. 
Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 
Схемы по правилам рисования предметов, растений,   деревьев, животных, птиц, человека 

2. Технические средства обучения 
 Интерактивная доска 
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Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 
3. Электронно-образовательные ресурсы 

 Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 
Электронное приложение к учебнику 
https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 
https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 
https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 
https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

4. Оборудование класса 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Комплекты демонстрационных таблиц для начальной школы. 
Набор предметных картинок. 

 

2.1.8.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» предназначена для обучающихся                       

1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25 

Цели предмета:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

• сформировать устойчивый интерес и любовь к музыкальному искусству; 

• сформировать положительную мотивацию к осознанному постижению мира музыки, 

готовность проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

• развить способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

и исполнению произведений музыкального искусства, музыкальные способности, создать 

условия для свободного самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

• сформировать навыки восприятия музыкальной речи, накопить слуховой опыт, развить 

ассоциативно-образное мышление;  

• овладеть практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация); 

• воспитать музыкальный вкус, нравственные, эстетические и патриотические чувства: 

любовь к человеку, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• нормализировать двигательные функции обучающихся; 

• корректировать речевые нарушения; 

• повышать культурный уровень детей; 

• воспитывать эстетические чувства; 

• формировать навыки пения и слушания музыки; 
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• развивать слуховое внимание и память, темп и ритм дыхания и речи, фонематическое 

восприятие. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 
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двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
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 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется 

в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  
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Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 
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Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, 

активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. 

 Для развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, 

фантазии и индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует излагать системно, 

в доступной и интересной форме.  

При выполнении работы обучающимся с ТНР даётся чёткая, поэтапная инструкция, им 

необходима помощь, показ, детальное объяснение. Используются щадящие формы контроля.  

При оценке выполненной работы следует учитывать не только круг знаний, умений и 

навыков по конечному результату, но и степень активности и самостоятельности обучающегося на 

всех этапах работы. 

Для обучающихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место 

отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами.  

В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным 

действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

 формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 

 формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 

произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

 развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

 формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

 закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков;  

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности обеспечит понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость  

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 

их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», 
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как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, 

что оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

Программа по музыке направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства и его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры,  

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного  

в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

           Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 
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речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

3.Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В учебном плане на изучение музыки в начальной школе отводится 135 часов: 1 класс – 33 

часа (33 недели по 1 часу), 2-4 классы – по 34 часа (34 недели по 1 часу). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов 

и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

Приобщение обучающихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и 

семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формирует умение слушать, способность встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет 

решение основных педагогических задач.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные  результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Универсальные познавательные действия 

1)Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

2)Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

3)Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные действия 

1)Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2)Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные регулятивные действия 

1)Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2)Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т. д.). 

Предметные  результаты 
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Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. Обучающиеся, освоившие основную 

образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

1 класс 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран. 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки. 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

 узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов. 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни; 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в окружающем мире и в человеке; 

 исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения. 

2 класс 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

 понимать значение термина «музыкальная форма»; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 



303 

 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет);  

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

 исполнять Гимн Российской Федерации, исполнять песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

3 класс 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы -двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - 

народных и академических; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки. 
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 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.). 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух. 

 исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие     

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей; 

  воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом). 

4 класс 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - 

народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
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 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки. 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора. 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух. 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей; 

  воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом). 

6.Содержание учебного предмета «Музыка» 

 1 класс  

Музыка вокруг нас.  

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки- мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. 

Музыка и ты.  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты, Разыграй сказку. У каждого свой музыкальный инструмент. Музы не 

молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная 

лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

2 класс 
Россия-Родина моя.  

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные 

символы России (флаг, герб, гимн). Гимн - главная песня нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Песенность 

музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах       русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки.  Образы Родины, защитников Отечества в различных 
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жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма - композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

День, полный событий.  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские забавы и игры, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов  (П. Чайковский,  С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Музыкальные 

инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

О России петь, что стремиться в храм.  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы,  хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные  княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Фольклор - народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре.  

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей, Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных действующих лиц. Финал. Путешествие в музыкальный театр. 

Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей.  Сравнительный анализ музыкальных тем - характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах. 

В концертном зале.  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте  (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И-С. Бах, К.В. Глюк, Н. 

Паганини,  П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. Баха, М. Глинки, В.А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия-рисунок, лад-цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты т образы 
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С. Прокофьева, П. Чайковского. Волшебный цветик - семицветик. Природа и музыка. Весна. 

Осень. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 
3 класс 

Россия-Родина моя  

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах       русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки.  Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка. 

День, полный событий  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка « с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов  (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

О России петь, что стремиться в храм  

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Богоматери Владимирской - величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 

вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.) Святые земли Русской: равноапостольные 

княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

В музыкальном театре  

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем - характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх 

и балетах).  Мюзикл - жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

В концертном зале  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский).  Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – их выразительные 

возможности (И.С. Бах, К. Глюк, Н. Паганини,  П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера 

и  исполнители. Контрастные образы программной сюиты,  симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке. Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз- искусство ХХ века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты- исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной 

природы:  П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
4 класс 

Россия-Родина моя  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

О России петь, что стремиться в храм… 
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Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, 

Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, венчание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

День, полный событий 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально - литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное  

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор. Контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр  русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А. Рублева. 

В концертном зале 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариация, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. 

Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры 

и исполнительские коллективы. 

В музыкальном театре 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема-характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец т др. Линии 

драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой 

музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Произведения композиторов – классиков (С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, Ф. Шопена) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и 

др.). Сходство и  различия музыкального языка разных эпох, композиторов и народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (соната, прелюдия, этюд, симфоническая 

картина, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок 

в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в произведениях М. Мусоргского. 

7.Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Музыка вокруг нас 
 

16 Наблюдать за музыкой в жизни человека.  
Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций.  
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Исполнять песни, (соло, ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных музыкальных инструментах (в 
ансамбле, в оркестре),  

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять 

их сходство и различия, 
Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные 

образы песен, пьес программного содержания, народных 
сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных образов. 
Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных 

образов. 
Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

2. Музыка и ты 17 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 
Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять 

их принадлежность к различным жанрам музыки народного и 
профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных жанров 

музыки. 
Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 
играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 
музыкальных произведений и представлять их на выставках 

детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из 
музыки к кинофильмам и демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального 
спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-

концерта. 

 Итого  34  

2 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия-Родина моя 

 

3 Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 
Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в 
пении, слове, пластике, рисунке и т.д. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, 

края, города, школы. 
Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной 
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творческой деятельности. 

2 День, полный 
событий 

6 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 
изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять  жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации. 
Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 
произведения. 

Передавать в собственном исполнении различные музыкальные 

образы. 

Определять выразительные возможности фортепиано в создании 
различных образов. 

Инсценировать песни и исполнять их на школьных праздниках. 

3 О России петь, что 
стремиться в храм 

5 Передавать в исполнении характер народных и духовных 
песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства музыки и живописи. 
Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради.  

4 Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло 

4 Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-
хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощения различных образов русского 

фольклора. 
Осуществлять  опыты сочинения мелодий, ритмических и 

пластических импровизаций на тексты народных песенок, 

попевок, закличек. 
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные  наигрыши на традиционных 

народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего 
народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов 

Выявлять особенности традиционных праздников России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

5 В музыкальном 

театре 

5 Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета 
Выразительно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

6 В концертном зале 5 Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов 
на уроках и школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

6 Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя. 
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уменье Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 
искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и 

деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их 

авторов. 
Называть и объяснять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в 
музыкальных и живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов. 
Участвовать в концертах, конкурсах,  фестивалях детского 

творчества. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-

концерта. 

 Итого 34  

3 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Россия-Родина моя 5 Размышлять об общих интонационных корнях 

профессиональной музыки и народного творчества. 

Различать на слух интонации (мелодии) композиторской и 
народной музыки. 

Узнавать по характерным чертам жанры многонационального 

российского творчества (песни, былины, попевки, 
инструментальные наигрыши и пр.). 

Пропевать главные интонации (мелодии) изучаемых 

произведений композиторов-классиков. 

Запоминать имена корифеев русской музыкальной культуры, 
знать названия их лучших произведений. 

Понимать необходимость сохранения фольклорной культуры, 

древних музыкальных инструментов. 

2 День, полный 

событий 

4 Сравнивать народные песни и примеры композиторской 

интерпретации вокального народного творчества. 

Различать интонационную сферу городского салонного романса 

и классического (А. Гурилёв, А. Алябьев, А. Варламов). 
Напевать мелодии старинных романсов, выражая интонацией 

психологическую насыщенность содержания. 

3. О России петь, что 
стремиться в храм 

4 Сравнивать знаменный распев и протяжную песню, выявляя 
истоки особого интонационного склада русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в русской музыке 

специфически национальных черт характера. 

Размышлять о роли музыки в церкви. 
Различать интонационно-мелодические особенности духовной 

музыки. 

4. Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло 

4 Разучивать и исполнять былинные напевы, народные песни 
разных жанров, частушки и страдания. 

Стараться выражать в хоровом и сольном исполнении 

интонационно-мелодические особенности отечественного 

музыкального фольклора. 
Разыгрывать народные обряды, используя народные 

инструменты и разнохарактерные танцевальные фольклорные 

жанры. 

5 В музыкальном 

театре 

6 Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере, 

балету. 
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Исполнять интонационно-осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

6. В концертном зале 6 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике ритмические особенности мелодики 
произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 
Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена известных 
отечественных и зарубежных исполнителей. 

7. Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

5 Различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую 

композиторами в народном духе. 

Уметь проследить и объяснить в народной музыке зависимость 
комплекса выразительных средств от содержания мировоззрения 

русского человека, воспроизводимого конкретного чувства, черты 

характера. 
Выявлять своеобразие отношения классиков к интонационному 

богатству народной исполнительской культуры. 

Определять композитора незнакомой музыки по характерным 

для него принципам использования фольклора. 
Стараться в исполнении народной музыки воспроизводить 

специфику устной традиции. 

Участвовать в воспроизведении основных моментов русских 
обрядов. 

 Итого  34  

4 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия-Родина моя 3 Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности 
народной и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 
Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям 

различных видов искусства. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

2 О России петь, что 

стремиться в храм 

4 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 

праздников. 
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в 
музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский 

замысел в пенни и разного рода импровизациях. 
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Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

3 День, полный 

событий 

6 Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и 
литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 
особенности музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках произведений разных жанров и 

форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 
и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

3 Различать тембры народных музыкальных инструментов и 

оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения 

народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 
Осуществлять опыты импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный исполнительский план 

разучиваемых музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

5 В концертном зале 5 Определять и соотносить различные по смыслу интонации 
(выразительные и изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 
на основе сходства и различия интонаций, тем, образов 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сальная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 
Распознавать художественный смысл различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом 
движении, инструментальном музицировании, импровизации и 

др. образное содержание музыкальных произведений различных 

форм и жанров. 
Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 
и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

6 В музыкальном 
театре 

6 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества 
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разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности с использованием знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития различных 
образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. 

Исполнять свои музыкальные композиции на школьных 
концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятельность. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 
уменье 

7 Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). 
Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных 

стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы.  
Аргументировать свое отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: 
литературой, изобразительным искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений.  
Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 Итого  34  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету  «Музыка» 
 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

Примерная программа по музыке. 1-4 классы  (стандарты второго поколения). - М.: Просвещение; 

Программа « Музыка. Начальные классы». Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение; 

Учебно-методический комплект 

Учебник-тетрадь «Музыка», 1,2,3 4 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение; 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 1,2,3,4 класс. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение; 

Рабочая тетрадь для 1,2,3,4 класса. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.:  Просвещение; 

Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение; 

Дополнительная литература 

Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта». - М.: Владос. 
Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников». - М.:Академия 

Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки». - М.: Просвещение 

Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в ОУ». - М.: Академия  

2. Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных композиторов. 

3. Технические средства обучения 
 Музыкальный центр  

Компьютер  

Мультимедиа-проектор 
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Интерактивная доска  

Доска для крепления таблиц и репродукций 
Фортепиано 

4. Экранно-звуковые пособия 
 Аудиозаписи по содержанию предмета 

Фонохрестоматия для 1,2,34,класса. СD (mp 3). - М.: Просвещение, 2011 г.  

Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

5. Учебно-практическое оборудование 
 Музыкальные инструменты: свирель, бубен, балалайка и др. 

 

2.1.9.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов и составлена на основе нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Указа  Президента  Российской  Федерации  от  09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (пр. №381-08 от 01.09.2023 г.), 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25 

  Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

  Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания, в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание ориентации на будущую 

трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с историей 

ремесел и технологий.  

 Программа по труду (технологии) направлена на решение системы приоритетных задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 
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 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности.  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного 

отношения каждого за результаты труда;  

 воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).  

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации).  

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). В 

процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

 В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), 

«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии).  

 Коррекционно-развивающие задачи: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: сформировать 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы; 

 обучить нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с  

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

 скоррегировать нарушения звуко-слоговой структуры  слова; 
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 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузация, интонация, 

логическое ударение). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 
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употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

 В учебном плане на изучение учебного предмета «Труд (технология)» в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 часу в неделю. Всего - 135 часов. В 1 классе - 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

I.Содержание учебного предмета «Труд (технология)» 

1 класс 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. Традиции и 

праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. Основные технологические 

операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление об основных 

технологических операциях ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  Способы разметки 

деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.  
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Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание   с   помощью   

прокладки, соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания.  Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов.   Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла.  

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические и исследовательские действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции;  

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.  

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать ее в работе;  

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого;  

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы;  
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 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни.  Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля).  

Формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника 

от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  
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Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск информации. 

Интернет как источник информации.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев; 

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;  

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в 

работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки;  

 воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе.  

Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь;  

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению 

3 класс 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках труда (технологии).  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.).  
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Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики.  Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток.   

Преобразование развёрток несложных форм.  

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.) Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз.  Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.  

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов. 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа 

с текстовым редактором Microsoft Word или другим.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  
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 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице;  

 определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и 

воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия;  

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.  

Работа с информацией: 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

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

способах создания;  

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать 

собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

 выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

 выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам;  

 справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы;  

 выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлять 

взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 класс 

Технологии, профессии и производства 

        Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё.  Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  

        Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

        Информационный мир, его место и влияние на жизнь, и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты.  

        Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).  

        Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 
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учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

        Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.   Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. Технология обработки бумаги и 

картона.  Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки 

Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

      Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

      Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания 

и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

      Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

      Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ.  

      Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота.  

Информационно-коммуникативные технологии 

       Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиа ресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.  Создание презентаций в программе Power 

Point или другой.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям;  

 выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку 

изделия;  

 решать простые задачи на преобразование конструкции;  
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 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учетом указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

 описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации;  

 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в 

соответствии с планом;  

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы 

и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений 

II. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 «Труд (технология)» 

Личностные результаты 
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В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности 

Метапредметные результаты 

Познавательные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные учебные действия 

Общение: 
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 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные учебные действия 

Самоорганизация и контроль: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.);  

 выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
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 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

 называть професии. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
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 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 
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III. Тематическое планирование  

программы учебного предмета «Труд (технология)» 

1 класс (33 часа) 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

Предметное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Технологии, 

профессии 

и производства (4 ч.) 

Природное 

и техническое 
окружение человека. Мир 

профессий. 

Профессии, связанные с 
изучаемыми 

материалами 

и производствами 

Природное и техническое окружение 
человека. Роль труда в создании 

материального мира. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их 
передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера – условия создания изделия. 
Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении,      разнообразии. Подготовка 

к работе. Рабочее место, его организация в 
зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время  
работы, уборка по окончании работы. 

Традиции и праздники народов  России, 

ремесла, обычаи. Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания. Профессии 

родных и знакомых. 

Наблюдают и учатся различать мир природы и 
техническое окружение человека (рекомендуется 

прогулка, экскурсия). 

Называют наблюдаемые объекты техники, 

строительства и другие окружающие предметы.  
Осознают хрупкость природы, роль и место 

человека в среде его обитания.  

Получают первичное представление о мире 
техники, об освоении человеком сфер природы. 

Называют основной материал, из 

которого изготавливаются технические 

устройства (металл), объясняют причину 
его использования  как   основного. 

Получают представление о значении природы, 

растений для творчества мастеров-художников. 
Наблюдают разнообразие природных материалов в 

творческих работах мастеров; использование 

растительных сюжетов в росписях художественных 
изделий. 

Осваивают организацию рабочего места в 

зависимости от вида работы, поддержание порядка 

во время работы, уборку по окончании работы. 
Обсуждают профессии сферы обслуживания, 

профессии родных и знакомых 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

Технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и 

моделирование (29 ч.) 
Природные материалы. 
Свойства. 

Технологии обработки. 

Способы соединения 
природных материалов  

(4 ч.) 

Использование конструктивных особенностей 
материалов при изготовлении изделий. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Понятия: 

«материалы», «природные материалы». Виды 
природных материалов. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки. Приемы работы 

с природными материалами: подбор 
материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение  деталей 

(склеивание с помощью прокладки, 

Наблюдают красоту и разнообразие природных 
форм, возможность их передачи в изделиях из 

природных материалов. 

Собирают природные материалы (листья, семена-

крылатки, желуди, каштаны и другие). 
Получают представление о разнообразии форм 

семян растений.  

Осваивают способы засушивания листьев. 
Осваивают организацию рабочего места при работе 

с природными материалами, поддержание порядка 

во время работы, уборку по окончании работы. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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соединение с помощью пластилина). 

Взаимосвязь выполняемого действия и 
результата 

Осваивают приемы работы  (склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 
Взаимосвязь выполняемого действия и результата 

Композиция 

в художественно- 

декоративных изделиях  
(2 ч.) 

Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий. 

Приемы работы с природными материалами: 
подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание). Способ 
разметки по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров). 

Приемы и правила аккуратной работы с 

клеем. Изготовление изделий с опорой на 
рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация 
в зависимости от вида работы. Рациональное   

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время 

работы, уборка по окончании работы. 
Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата 

Знакомятся с понятиями «композиция», «орнамент», 

«центровая композиция».  

Рассматривают возможности использования 
изучаемых природных материалов для изготовления 

композиций. 

Отбирают листья, продумывают образ, составляют 
композицию. 

Размечают центр композиции и направления 

выкладывания листьев по линейке. 

Осваивают точечный способ наклеивания листьев 
на основу.  

Осваивают приемы аккуратной работы с клеем, 

пользования кисточкой. 
Изготавливают изделие с опорой на графическую 

инструкцию. 

Осваивают организацию рабочего места при работе 

с   природными материалами, поддержание порядка 
во время  работы, уборку по окончании работы 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

https://education.yandex.ru/ 
 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Пластические массы. 
Свойства. 

Технология обработки. 

Получение различных 

форм деталей изделия из 
пластилина. 

Мир профессий (4 ч.) 

Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Традиции 

народов России, ремесла. Пластические 

массы, их виды (пластилин, пластика и 

другое). Свойства пластических масс. 
Основные технологические операции ручной 

обработки пластических масс: разметка 

деталей на глаз, выделение деталей 
(отрезание, отрывание), формообразование 

деталей (сминание, скатывание, скручивание 

и др.), сборка изделия. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, 

скручивание. Приемы  изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз и от руки, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Простые и объемные конструкции из 

пластических масс. Бережное, экономное и 
рациональное использование обрабатываемых 

Знакомятся с профессиями, связанными с 
изготовлением изделий из пластических масс, 

связанными с ними народными традициями, 

ремеслами. 

Расширяют знания о пластических массах, их видах 
(пластилин, пластика и другое).  

Сравнивают их свойства. 

Используют в практической работе инструмент 
стеку. 

Выполняют основные технологические операции 

обработки пластических масс: разметка деталей на 
глаз, выделение деталей (отрезание, отрывание), 

формообразование деталей (сминание, скатывание, 

скручивание и др.), сборка изделия. 

Комбинируют разные материалы с  
пластическими массами. 

Получают общее представление о конструкции 

изделия: основа, детали изделия, их взаимное 
расположение в общей конструкции. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по 
образцу, рисунку. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное   размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание 
порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение 
инструментов 

С помощью учителя учатся анализировать 

конструкции образцов изделий и изготавливать 
изделия по рисункам и графической инструкции 

(инструкционным картам). 

Изготавливают изделие из пластилина по образцу 

и рисункам. 
Выполняют работу по группам. 

С помощью учителя обсуждают сюжет и детали 

будущих композиций. 
Осваивают приемы получения усложненных, 

комбинированных форм деталей из пластилина по 

цвету, форме, соединению частей (налеп). 

Изготавливают объемные фигурки из 
нескольких цветов пластических масс. 

Рассматривают и обсуждают рисунки 

деталей, вариант композиции. 
Осознают необходимость экономного 

использования обрабатываемых материалов, 

безопасного использования и хранение стекла. 

Бумага. Ее основные 
свойства. Виды 

бумаги. 

Мир профессий (1 ч.) 

Профессии родных и знакомых. 
Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Наиболее распространенные виды бумаги, 
свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. 

Знакомятся с несколькими названиями профессий, 
связанных с бумажной промышленностью 

(например, работников типографии). 

Обобщают и расширяют знания о бумаге, свойствах 
бумаги. 

Знакомятся с названиями распространенных видов 

бумаги (писчая, рисовальная, книжная, газетная и 
др.). 

Практически исследуют свойства 2–3 видов бумаги, 

сравнивают их, находят общее и различия. 

Делают выводы. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 
https://www.yaklass.ru/ 

 

Картон. Его основные 

свойства. Виды 

Картона (1 ч.) 

Общее понятие о видах картона, их 

разнообразии. Наиболее распространенные 

виды картона. Их общие свойства. 

Обобщают и расширяют знания о картоне как 

материале, изобретенном человеком: сырье, 

технология изготовления (общее представление), 
сферы применения. 

Знакомятся с названиями распространенных видов 

картона (толстый, тонкий, гофрированный). 

Практически исследуют свойства 2–3 видов картона, 
сравнивают их, находят общее и различия. 

Делают выводы. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

https://education.yandex.ru/ 
 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Сгибание 
и складывание бумаги 

Традиции и праздники народов 
России, ремесла, обычаи. Основные 

Знакомятся с творчеством мастеров, 
использующих бумажный материал.  

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
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(3 ч.) технологические операции ручной обработки 

материалов. Простейшие способы обработки 
бумаги различных видов: сгибание и 

складывание). Способы разметки деталей: на 

глаз, от руки. Чтение условных графических 

изображений, называние операций, способов 
и приемов работы,  последовательности 

изготовления изделий. Простые и объемные  

конструкции из бумаги и способы их 
создания. Изготовление изделий с опорой на 

рисунки, простейшую схему. Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. 

Расширяют знания и практические умения по 

формообразованию бумажных деталей – 
осваивают приемы получения объемных форм 

сгибанием и складыванием. 

Выполняют разметку деталей: на глаз.  

С помощью учителя учатся читать условные 
изображения – простейшую схему. 

Изготавливают простые и объемные конструкции 

из бумаги складыванием.  
С помощью учителя учатся соотносить 

выполняемые действия со схемами и результатом. 

https://education.yandex.ru/ 

 
https://www.yaklass.ru/ 

 

Ножницы – режущий 
инструмент. 

Резание бумаги 

и тонкого картона 
ножницами. 

Понятие 

«конструкция». Мир 

профессий (3 ч.) 

Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Инструменты 

и приспособления (ножницы), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 
Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью клея. 

Приемы и правила аккуратной работы с 

клеем. Использование конструктивных 
особенностей бумаги при изготовлении 

изделий. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 
способов и приемов работы, 

последовательности изготовления 

изделий). 

Знакомятся с профессиями, связанными 
с изучаемыми материалами. 

Расширяют знания о ножницах как режущем 

инструменте.  
Знакомятся с их видами и общей конструкцией. 

Получают общее представление о  

онятии «конструкция». 

Опытным путем выводят правила безопасной 
работы, передачи и хранения ножниц. 

При необходимости с помощью учителя 

корректируют наиболее рациональную хватку 
ножниц (в кольца вставляются большой и средний 

пальцы). 

Практическим путем устанавливают прием 
рационального резания ножницами (средней 

частью лезвий). 

Осваивают приемы резания бумаги ножницами по 

прямой, кривой, ломаной линии. 
Закрепляют полученные знания и умения 

в практической работе. 

Изготавливают изделия с использованием ножниц 
как приспособления для формообразования деталей 

(например, вытягивание). 

Совершенствуют умение аккуратной работы клеем. 

Изготавливают изделие с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 
https://www.yaklass.ru/ 

 

Шаблон – 

приспособление. Разметка 
бумажных деталей по 

Традиции и праздники народов 

России, обычаи. Инструменты и 
приспособления (шаблон), их правильное, 

Знакомятся с орнаментальными 

традициями у народов России (в одежде, росписях). 
Получают представление о шаблоне как 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 
https://education.yandex.ru/ 

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
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шаблону (5 ч.) рациональное и безопасное  

использование. Бережное, экономное 
и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов 

при изготовлении изделий. Способы разметки 
деталей: по шаблону. Правила экономной и 

аккуратной разметки. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью клея. Приемы 
и правила аккуратной работы с клеем. 

Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приемов работы, 
последовательности изготовления 

изделий). 

Подбор соответствующих инструментов и 
способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Способы соединения деталей в изделиях 
из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Простые и объемные 
конструкции из разных материалов. 

Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого 
действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) 
результата, выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

приспособлении для разметки деталей.  

Знакомятся с правилами разметки деталей по 
шаблону (на изнаночной стороне заготовки, 

экономно). 

Осваивают приемы разметки (удержание, обведение 

карандашом). 
Осваивают разметку по шаблону и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Осваивают приемы получения неправильных форм 
из правильных (например, преобразование круга). 

Совершенствуют умение наклеивать детали 

точечно, за фрагмент, за всю поверхность. 

С помощью учителя осваивают умение подбирать 
соответствующие инструменты и способы 

обработки материалов в зависимости от их свойств 

и видов изделий, правильно, рационально и 
безопасно их использовать. 

Осваивают умение конструировать 

простые и объемные изделия из разных 
материалов. 

С помощью учителя читают условные графические 

изображения и выполняют работу по ним с опорой 

на готовый план работы. 
С помощью учителя устанавливают взаимосвязь 

выполняемого действия и результата; осваивают 

элементарное прогнозирование порядка действий 
в зависимости от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в зависимости 

от требуемого результата (замысла). 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

Общее представление о 
тканях и нитках. 

Мир профессий (1 ч.) 

Традиции и праздники народов России, 
ремесла, обычаи. Общее представление о 

тканях (текстиле), их получении 

и свойствах: виды тканей (льняные, 

хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые), 
сферы использования. Организация рабочего 

места при работе с тканями. 

Знакомятся с профессиями, связанными с 
изучаемыми материалами и производствами. 

Приводят примеры традиций и праздников народов 

России, ремесел, обычаев, связанных с изучаемыми 

материалами. 
Расширяют представления о тканях; о швейных 

нитках. 

Практически исследуют 2–3 вида ткани, наблюдают 
их строение, основные свойства (гладкость, 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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шероховатость, сминаемость, эластичность и 

другие). С помощью учителя осваивают приемы 
резания ткани ножницами. 

Осваивают организацию рабочего места при работе 

с тканями 

Швейные иглы 
и приспособления (1 ч.) 

Швейные инструменты и приспособления 
(иглы, булавки, наперстки и другие). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку. 

Швейные иглы, история, использование, 
разнообразие, назначение, правила 

хранения (в игольницах, футлярах), 

правила безопасного использования. 

Виды ручных стежков и строчек 

Получают представление о швейных 
приспособлениях для ручной швейной работы. 

Осваивают приемы отмеривания нитки оптимальной 

длины, вдевания в иголку, завязывания узелка. 
Знакомятся со строчкой прямого стежка и 

упражняются в ее выполнении. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
 

https://education.yandex.ru/ 

 
https://www.yaklass.ru/ 

 

Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы). Вышивка (3 

ч.) 

Традиционные вышивки народов России. 

Изделия из текстиля с вышивкой. Строчка 

прямого стежка. Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки 
материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Способы соединения деталей 

в изделии: сшивание. Использование 
дополнительных отделочных материалов. 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

аппликация и другое). 

Знакомятся с традициями отделки одежды 

вышивкой у разных народов России. 

Наблюдают, рассуждают и открывают сходство 

основой строчки прямого стежка и ее вариантов – 
перевивов.  

Упражняются в их выполнении. 

Осваивают разметку строчки продергиванием нитки 
– мережкой, отделку края изделия – осыпанием, 

отделку изделия вышивкой, дополнительными 

материалами. 
Подбирают материалы, инструменты и способы 

обработки в соответствии поставленной 

задачей. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 
https://www.yaklass.ru/ 

 

Выставка работ. 
Итоговое занятие (1 ч.) 

Выставка работ. Подведение итогов за год. Анализируют свои достижения за учебный год. https://resh.edu.ru/subject/8/1/ht
tps://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

реализуется в рамках тем. 

Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 

 https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://education.yandex.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

 

2 класс (34 часа) 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

Предметное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Технологии, 

профессии 

и производства (5 ч.)  

Средства 

Рукотворный мир – результат труда человека. 

Традиции и современность. Мир профессий. 

Мастера и их профессии, правила мастера. 

Новая жизнь древних профессий. 

Называют известные и изученные профессии. 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают произведения 

и изделия художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства, выделяют средства 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
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художественной 

выразительности 
(композиция, цвет, 

форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в 

работах мастеров. 
Мир профессий. 

Мастера и их профессии 

Совершенствование их технологических 

процессов. Техника на службе человека. 
Культурные традиции. Общее представление о 

технологическом процессе. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Многообразие 

материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Элементарные 

представления 

об основном принципе создания мира вещей: 
прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности 
(композиция, цвет, тон и другие). 

Симметрия, способы разметки 

и конструирования симметричных форм. 
Обработка материала с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

художественной выразительности, 

используемые мастерами в их работах.  
Вспоминают и называют изученные группы 

материалов, инструменты, основные 

технологические операции. 

Получают первичное представление о средствах 
художественной выразительности, используемых 

мастерами, как необходимом условии (принципе) 

создания художественно-декоративных изделий: 
цвет, форма, размер, тон, светотень. 

Расширяют представления о композиции 

(вертикальная и горизонтальная). 

Наблюдают, обсуждают, рассуждают о возможных 
способах получения симметричных изображений. 

Выполняют известные способы и приемы 

формообразования бумажных деталей 
(вытягивание, скручивание, складывание, сгибание, 

надрезание и другие), соединения деталей 

(точечное наклеивание, наклеивание за всю 
поверхность). 

Используют линейку для построения осевых, 

направляющих линий композиций. 

Режут ножницами по прямому, кривому и 
ломаному направлениям. 

Вносят элементарные изменения в конструкции 

своих изделий по сравнению с предложенными 
образцами. 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и 

моделирование (29 ч.) 

Технология 

и технологические 
операции ручной 

обработки материалов 

(4 ч.) 

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных 
физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно- 
художественным и конструктивным 

свойствам. Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги – биговка. 

Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и 
технологических операций, подбор 

Исследуют и сравнивают элементарные 

физические, механические и технологические 

свойства тонкого картона и плотной бумаги 
(гладкость, плотность, толщина, гибкость). 

Выявляют проблему их сгибания и складывания. 

Обсуждают, рассуждают о возможных способах 
сгибания и складывания тонкого картона и плотной 

бумаги для предотвращения их ломкости, 

неровности сгиба. Знакомятся с биговкой и 

осваивают способ ее выполнения. 
Опытным путем подбирают инструменты для 

выполнения биговки (линейка, пустая шариковая 

ручка, закрытые лезвия ножниц или другие). 
Осваивают приемы выполнения биговки по кривым 
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материалов и инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с 
соблюдением этапов технологического 

процесса. Изготовление изделий по рисунку, 

схеме. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в 

изделие. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные  
коллективные, групповые проекты. 

линиям. 

Знакомятся с условными графическими 
обозначениями: линий внешнего и внутреннего 

контура, читают схемы, рисунки. 

Обсуждают, как с помощью биговки можно 

плоское изображение (или его детали) превращать в 
объемное. 

С помощью учителя анализируют устройство и 

назначение изделия, выстраивают 
последовательность практических действий и 

технологических операций.  

Изготавливают объемные детали изделий и сами 

изделия с помощью биговки по рисункам, схемам. 
Вносят элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделия. 

Выполняют групповую или коллективную 
творческую работу (проект) с использованием 

объемных изделий, изготовленных с применением 

биговки. 

Технология 
и технологические 

операции ручной 

обработки материалов 
(общее представление) 

(1 ч.) 

Общее представление о технологическом 
процессе, технологических операциях. 

выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 
операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, 
отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной 
обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей, 

формообразование 
деталей, сборка изделия. 

Знакомятся с понятием «технологическая 
операция», называют известные им. 

Обобщают и систематизируют знания о названиях 

технологических операций, их основной 
последовательности, способах выполнения. 

Выбирают материалы по их декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам. 
Изготавливают изделия из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса.  

Называют и выполняют основные технологические 

операции ручной обработки материалов в процессе 
изготовления изделия. 

Используют соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения 
изделия. 
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Элементы 

графической грамоты. 

Мир профессий (2 ч.) 

Знакомство с профессиями, работники 

которых пользуются различными линейками 

(например, инженер- конструктор, закройщик 
и другие). Общее представление о 

технологическом процессе. Называние и 

выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов в 

Знакомятся с профессиями, работники которых 

пользуются различными линейками (например, 

инженер- конструктор, закройщик и другие). 
Закрепляют знания о технологическом процессе, 

называют технологические операции ручной 

обработки материалов. Знакомятся с понятием 
«чертеж». 
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процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки) 
формообразование деталей, сборка изделия. 

Виды условных графических изображений: 

простейший чертеж. Чертежные инструменты 

– линейка. Ее функциональное назначение, 
конструкция. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических 
изображений. Построение прямоугольника от 

одного прямого угла. Разметка деталей с 

опорой 

на простейший чертеж (эскиз). Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу. 

Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и 
назначения изделия. Конструирование 

и моделирование изделий по простейшему 

чертежу или эскизу. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в 

изделие. 

Соотносят плоскостное изделие и его графическое 

изображение – простейший чертеж (эскиз), находят 
сходства и различия. 

Обсуждают, рассуждают, делают вывод о 

необходимости указания размеров в чертежах. 

Знакомятся с линиями чертежа (основная толстая, 
тонкая, штрих и два пунктира) и их назначением 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). 
Учатся читать простейший чертеж прямоугольной 

детали. 

Знакомятся с линейкой как чертежным(контрольно-

измерительным) инструментом, с видами линеек, 
их назначением. 

Упражняются в проведении линий по линейке, 

построении отрезков.  
Осознают начало отсчета размеров на линейке – 

нулевая отметка. 

С помощью учителя осваивают умение размечать 
делать прямоугольной формы (строить 

прямоугольник) от одного 

прямого угла с опорой на простейший чертеж и на 

инструкционную карту. 
С помощью учителя конструируют и изготавливают 

изделие по рисунку и простейшему чертежу. 

Вносят элементарные конструктивные изменения и 
дополнения в изделия. 

Разметка 

прямоугольных деталей 

от двух прямых углов 
по линейке (3 ч.) 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: 
разметка деталей (с помощью линейки) 

формообразование деталей, сборка изделия. 

Виды условных графических изображений: 
простейший чертеж. Чертежные инструменты 

– линейка. Ее функциональное назначение, 

конструкция. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, 
размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от 

двух прямых углов. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж (эскиз). Использование 

Закрепляют полученные знания о чертеже. 

Упражняются в узнавании линий чертежа, чтении 

простейшего чертежа прямоугольной детали. 
С помощью учителя осваивают умение размечать 

детали прямоугольной формы (строить 

прямоугольник) от двух прямых углов с опорой на 
простейший чертеж и на инструкционную карту.  

Выполняют несложные измерения, вычисления и 

построения для решения практических задач. 

Вносят элементарные конструктивные изменения и 
дополнения в изделия. 

С помощью учителя анализируют устройство и 

назначения изделия, выстраивают 
последовательность практических действий и 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

https://education.yandex.ru/ 
 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


342 

 

измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. 
Конструирование 

и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. 
Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу 

технологических операций. 

С помощью учителя конструируют и изготавливают 
изделие из размеченных и вырезанных деталей по 

рисунку и простейшему чертежу. 

Угольник – чертежный 
(контрольно- 

измерительный) 

инструмент. Разметка  

прямоугольных деталей 
по угольнику (1 ч.) 

Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью угольника) 

формообразование деталей, сборка изделия. 
Виды условных графических изображений: 

простейший чертеж. Чертежные инструменты 

– угольник. Его функциональное назначение, 
конструкция. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника с 
помощью угольника. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж. Использование 

измерений, вычислений и построений для 
решения  практических задач. 

Закрепляют полученные знания о чертеже. 
Знакомятся с угольником как чертежным 

(контрольно-измерительным) инструментом, с 

двумя видами угольников, их назначением. 

Сравнивают конструкции линейки и угольника, 
расположение нулевой точки. 

Практически осваивают и осознают понятие 

«прямой угол», прикладывая угольник к предметам 
прямоугольной формы (например, тетрадь, 

учебник, парта). 

Тренируются в чтении простейшего чертежа 

прямоугольника. 
Осваивают умение размечать прямоугольную 

деталь (строить прямоугольник) с помощью 

угольника. 
Конструируют и изготавливают изделия по рисунку 

и простейшему чертежу. 

Выполняют необходимые измерения, вычисления, 
расчеты размеров отдельных деталей. 

Выполняют доступные творческие работы 

(проекты) – коллективные или групповые, с 

использованием освоенных конструкторско- 
технологических знаний и умений по разметке 

деталей изделий с помощью чертежных 

(контрольно-измерительных) инструментов. 
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Циркуль – чертежный 

(контрольно- 

измерительный) 

инструмент. Разметка  
круглых деталей 

циркулем (2 ч.) 

Чертежные инструменты – циркуль. Его 

функциональное назначение, конструкция. 

Приемы безопасной работы колющими 

(циркуль) 
инструментами. Назначение линий чертежа. 

Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший 
чертеж (эскиз). Использование измерений, 

Закрепляют полученные знания о чертеже – 

назначении чертежа. 

Знакомятся с циркулем как чертежным 

(контрольно-измерительным) инструментом, с его 
конструкцией, названием частей. 

Тренируются в удержании циркуля за головку и 

прорисовывании окружностей. 
Знакомятся с понятиями «круг», «окружность», 
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вычислений и построений для решения 

практических задач. Использование 
соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия.  Конструирование и 

моделирование изделий из различных 
материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Средства художественной 

выразительности. Изготовление изделий с 
учетом данного принципа. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в 
изделие. 

«дуга», «радиус». 

Знакомятся с простейшим чертежом круглой 
детали, с обозначением радиуса на нем. 

Осваивают умение измерять радиус окружности с 

помощью циркуля и линейки.  

Осваивают умение размечать круглую деталь по 
простейшему чертежу с помощью циркуля. 

С помощью учителя анализируют устройство и 

назначение изделия, выстраивают 
последовательность практических действий и 

технологических операций.  

Изготавливают конусообразные бумажные детали 

из частей круга.  
Конструируют и изготавливают плоскостные и 

объемные изделия по рисунку и простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 
Выполняют необходимые измерения, вычисления, 

расчеты размеров отдельных деталей. 

Вносят элементарные конструктивные изменения и 
дополнения в изделия. 

Подвижное 

и неподвижное 

соединение деталей. 
Соединение деталей 

изделия (5 ч.) 

Общее представление о подвижных и 

неподвижных соединениях. 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 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 
проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Подвижное соединение деталей конструкции. 
Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. Технология обработки бумаги 

и картона. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. Использование 
соответствующих способов обработки 

Называют знакомые сооружения и механизмы с 

подвижными узлами конструкции. 

Практически исследуют знакомые окружающие 
предметы, сравнивают их конструкции и способы 

соединения деталей. 

Делают выводы о подвижном и неподвижном 
соединении деталей. 

Знакомятся с шарнирным механизмом.  

Исследуют свойства соединительных материалов. 

Выбирают материалы и инструменты по их 
декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Конструируют и моделируют изделия из различных 
материалов по рисункам, инструкционной или 

технологической карте. 

С помощью учителя анализируют, выстраивают 

последовательность практических действий 
и технологических операций в зависимости от 

конструкции и назначения изделия. 

Изготавливают изделия по рисункам, простейшему 
чертежу, схеме с соблюдением этапов 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

https://education.yandex.ru/ 
 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


344 

 

материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. 

технологического процесса. 

Используют соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Проводят испытания изготовленных конструкций 

на подвижность узлов. 
Вносят элементарные конструктивные изменения в 

изделия. 

Выполняют коллективный или групповой проект в 
рамках изучаемой тематики. 

Машины на службе у 

человека. 

Мир профессий (2 ч.) 

Рукотворный мир – результат труда человека. 

Транспорт и машины специального 

назначения. Профессии в сфере транспорта. 
Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. Изготовление изделий по рисунку 
или эскизу, схеме. Использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и 
назначения изделия. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги – 

биговка. Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов по схеме, 

эскизу. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в 

изделие. 

Расширяют представление о мире техники – о 

машинах различного назначения. 

Знакомятся с профессиями в сфере транспорта. 
Обсуждают их назначение, основные 

конструктивные особенности, связанные с 

назначением, материалы. 
С помощью учителя анализируют устройства и 

назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических действий и 

технологических операций. 
Выбирают материалы по их декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам. 

С помощью учителя изготавливают простой макет 
транспортного средства по рисунку или эскизу, 

схеме. 

Используют соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. Применяют (при необходимости) для 

сборки биговку. Конструируют и моделируют 

изделия из различных материалов по схеме, эскизу. 
Вносят элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделия. 
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Технология обработки 
текстильных 

материалов. 

Натуральные ткани. 

Основные свойства 
натуральных тканей.    

Мир профессий (2 ч.) 

Рукотворный мир – результат труда человека. 
Профессии людей, связанные с производством 

тканей и швейным производством. Технология 

обработки текстильных материалов. 

Исследование и сравнение элементарных 
физических, механических и технологических 

свойств текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное и продольное 
направление нитей). Ткани и нитки 

Расширяют знания о профессиях и труде 
людей, связанных с производством тканей и 

швейным производством. 

Знакомятся с основными видами натуральных 

тканей (хлопчатобумажные, шелковые, льняные, 
шерстяные), сырьем, из которого они 

изготавливаются, общими принципами ткачества. 

Наблюдают строение натуральных тканей, 
поперечное и продольное направление нитей 
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растительного, животного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). 
Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные 

свойства. Виды ниток (швейные, мулине и 

другие). Их назначение, использование. Нитки 
растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Выбор 

материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным 

свойствам. Изготовление изделий по рисунку 

или эскизу, схеме из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического 
процесса. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости 

от вида и назначения изделия. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

(основа, уток). 

Учатся определять лицевую и изнаночную стороны 
хлопчатобумажных тканей. 

Знакомятся с трикотажным полотном.  

Проводят практическое исследование образцов 

ткани и трикотажного полотна, сравнивают их 
строение, сырье, свойства, делают выводы. 

Практически исследуют строение нетканых 

полотен, знакомятся с их видами (синтепон, 
флизелин, ватные диски), сферами применения. 

Знакомятся с несколькими видами ниток: швейные, 

шелковые, мулине, пряжа. 

Обсуждают сферы их применения.  
Наблюдают, сравнивают, исследуют свойства 

разных видов ниток, делают выводы. 

Выбирают материалы по их декоративно- 
художественным и конструктивным свойствам. 

Изготавливают изделия по рисунку или эскизу, 

схеме из различных материалов с соблюдением 
этапов технологического процесса.  

Используют соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Технология 

изготовления швейных 

изделий.    
Лекало. Строчка косого 

стежка и ее  варианты (6 

ч.) 

Вышивки разных народов, виды вышивок, 

разнообразие мотивов и узоров в 

национальной одежде разных народов России. 
Строчка прямого стежка и ее варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого 

стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, 

елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, 
выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). Технологическая 

Последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, 
выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). Выстраивание 

последовательности практических действий и 
технологических операций, подбор 

Расширяют представления об отделке изделий 

вышивками. 

Знакомятся и учатся выполнять строчку косого 
стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, 

елочка). 

Осваивают безузелковый способ закрепления нитки 

на ткани. 
Знакомятся с лекалом и его назначением как 

приспособлением для разметки деталей кроя. 

С помощью учителя осваивают приемы кроя по 
лекалу (прикалывание булавками, обводка, 

вырезание). 

С помощью учителя проводят сравнение с ранее 

изученными технологиями, рассуждают, 
определяют технологическую последовательность 

изготовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 
деталей, сшивание деталей). 
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материалов и инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью получения 
(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и   изменений. 

Использование дополнительных материалов 
(например, пряжа, бусины и другие). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. 

Делают вывод о сходстве технологических  

последовательностей изготовления изделий из 
разных материалов и сходстве способов 

выполнения технологических операций. 

Изготавливают изделия из различных материалов 

(ткани, нитки и другое) с использованием 
известных и новых строчек, с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Используют дополнительные материалы (например, 
пряжа, бусины и другие). 

Осваивают приемы пришивания бусины, пуговицы. 

Выполняют коллективный или групповой проект в 

рамках изучаемой тематики 

Итоговый контроль 

за год (проверочная 

работа) (1 ч.) 

Проверка знаний  Выполнение задания https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Информационно- 

коммуникативные  

технологии (ИКТ), 

реализуется в рамках 
тем 

Демонстрация учителем 
готовых материалов на информационных 

носителях. Поиск информации. Интернет как 

источник информации 

 https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 
https://education.yandex.ru/ 
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3 класс (34 часа) 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

Предметное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Технологии, 

профессии 

и производства.(2 ч) 

Современные 

производства и 
профессии, связанные 

с обработкой материалов  

(2ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного 

освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно- прикладного искусства. 
Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов. Общие 

правила создания предметов рукотворного 
мира: соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметном 
ансамбле, гармония предметной и окружающей 

Обсуждают, рассуждают о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира человеком и 
создания культур; о материальных и духовных 

потребностях человека как движущей силе 

прогресса, о разнообразии творческой трудовой 
деятельности в современных условиях. 

Наблюдают разнообразные предметы рукотворного 

мира: архитектуру, технику, предметы быта и 

декоративно- прикладного искусства. 
Вспоминают и называют общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления 
изделия его назначению. 

Рассуждают, обсуждают и делают выводы о 

закономерностях творческого процесса, его 
основных этапах: рождение замысла, подбор 
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среды (общее представление). Бережное и 

внимательное отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. Мир современной 

техники. Информационно- коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. 
Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов – 

жесткость конструкции (трубчатые 
сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая 

форма и другие) 

материалов и инструментов, реализация замысла, 

получение, результата. 
Вспоминают основные этапы (операции) 

технологического процесса ручной обработки 

материалов. 

Изготавливают изделие из известных материалов. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. 
Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и 

подчиненный) 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ).(3ч) 
Современный 

информационный мир. 

Персональный 

компьютер (ПК) и его  
назначение  (3ч.) 

Информационная среда, основные источники 

(органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача 
информации. 

Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком 

в быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный компьютер и другие. 

Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его 
назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение  основных 

устройств компьютера 
для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором 

Различают основные источники информации. 

Сравнивают назначение разных источников 

информации, используемых человеком в быту.  
Расширяют, обобщают знания о значении 

ИКТ в жизни современного человека. 

Знакомятся с использованием компьютеров в 

различных сферах деятельности человека. 
Знакомятся и выполняют правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. 

Знакомятся и называют назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

Знакомятся с запоминающими устройствами 
носителями информации. 

Осваивают правила набора текста      в   текстовом 

редакторе. 

Создают и сохраняют текст в текстовом редакторе, 
редактируют его, форматируют (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца). 

Выполняют простейшие операции над готовыми 
файлами и папками (открывание, чтение). 

Используют возможности компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении 
обучающих, творческих и проектных заданий  
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Технологии ручной 

обработки 
материалов.(22ч)  

Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов,  
аналогичных используемым,  на  уроках 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают особенности 

творческой деятельности мастеров-художников 
(скульпторов, гончаров, художников-декораторов, 
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Способы получения 

объемных рельефных 
форм и изображений 

(технология обработки 

пластических масс, 

креповой бумаги). Мир 
профессий  (4ч.) 

технологии. Некоторые (доступные в 

обработке) виды синтетических материалов.         
Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: 

декоративно-прикладного искусства. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония 
предметной и окружающей среды (общее 

представление). Инструменты и 

приспособления (канцелярский нож), называние 

и выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. Анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и 
технологических операций, подбор материалов 

и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия,проверка 

изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Разнообразие технологий и способов обработки 
материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала. 
Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам,  

использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от 

назначения 

изделия 

художников по росписи и других), их изделия: 

художественные образы, использование природных 
мотивов, средств художественной выразительности, 

разнообразие материалов и другое. 

Знакомятся с распространенными видами 

декоративно-прикладного искусства народов России. 
Называют материалы, из которых они изготовлены, 

способы отделки; сюжеты, связанные с традициями, 

обрядами. 
Знакомятся с понятием «фактура», «рельеф», 

основными его видами (барельеф, горельеф). 

Обсуждают технологические свойства пластических 

масс для выполнения рельефных изображений. 
Упражняются в изготовлении многослойных 

заготовок из пластилина.  

Осваивают способы получения рельефов 
процарапыванием, вдавливанием, налепом, 

многослойным вырезанием. Подбирают подходящие 

для этой работы инструменты. 
Осваивают приемы безопасной работы канцелярским 

ножом, правила его хранения. 

Знакомятся с креповой бумагой, исследуют ее 

свойства.  
Осваивают способы и приемы получения объемных 

форм из нее (скручиванием, вытягиванием, 

торцеванием). 
Под контролем учителя анализируют устройство и 

назначение изделий, выстраивают 

последовательность практических действий 
и технологических операций, подбирают  материалы 

и инструменты, экономно размечают материалы, 

обрабатывают их с целью получения деталей, 

собирают изделия, выполняют отделку, проверяют 
изделия в действии, вносят необходимые дополнения 

и изменения. 

Используют разнообразные ранее освоенные 
технологии и способы обработки материалов. 

Выбирают материалы по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам. 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

Способы получения 
объемных рельефных 

Современные производства и профессии, 
связанные с обработкой материалов, 

Знакомятся с разнообразием предметов 
рукотворного мира, изготовленных из различных 
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форм и изображений. 

Фольга. Технология 
обработки фольги. 

Мир профессий (1ч.) 

аналогичных используемым,   на уроках 

технологии. Разнообразие предметов 
рукотворного мира: декоративно-прикладного 

искусства. Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего 
оформления изделия его назначению. 

Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий. Выбор 
материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам,  

использование  соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. Конструирование изделий 

из различных материалов 

материалов, в том числе с изделиями, 

изготавливаемыми из фольги или с ее 
использованием.  

Получают общее представление о сырье, из которого 

она изготавливается. 

Практически исследуют образцы фольги, определяют 
ее физические и технологические свойства. 

Сравнивают со свойствами других материалов 

(например, бумаги), выделяют сходства и различия. 
Упражняются в получении различных форм из 

тонкой фольги сминанием, скручиванием, плетением 

из жгутиков, продавливанием, облепом объемных 

форм, обертыванием плоских форм. 
Изготавливают рельефное изделие  с использованием 

фольги. 

Конструируют изделие из различных материалов. 
Подбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, 

используют соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от назначения  изделия. 

Используют разнообразные технологии и способы 

обработки материалов. 

https://education.yandex.ru/ 
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Архитектура 
и строительство. 

Гофрокартон.  Его 

строение свойства, 
сферы использования.    

Мир профессий (1ч.) 

Разнообразие предметов рукотворного мира: 
архитектура. Мир профессий. 

Профессии в сфере строительства. 

Общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению. 

Традиционные жилища народов России, 
особенности их конструкций, материалы, 

из которых они изготовлены. 

Создание простых макетов и моделей 
архитектурных сооружений. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 
материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды 
картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

Знакомятся с разнообразием архитектурных 
сооружений (общее представление), с профессиями в 

сфере строительства. 

Наблюдают и обсуждают особенности конструкций, 
материалы, из которых они изготовлены, 

декоративную отделку, стилевую гармонию. 

Знакомятся с традиционными жилищами народов 

России, особенностями их конструкций, 
материалами, из которых они изготовлены. 

Исследуют строение и свойства             гофрокартона. 

Обсуждают его назначение и сферы использования. 
Опытным путем определяют технологические 

свойства (способы разметки, выделения деталей, 

соединения деталей, отделки). 

Осваивают приемы резания гофрокартона 
ножницами, канцелярским ножом. 

Изготавливают изделия на основе гофрокартона 

(плоскостные или объемные конструкции). 
Конструируют изделия из различных материалов. 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/   
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цветной и другой). 

Выполнение измерений, расчетов, несложных 
построений. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, 
декоративно- художественным). 

Инструменты (канцелярский нож, ножницы), 

выполнение приемов их рационального 
и безопасного использования 

Подбирают дополнительные материалы по их 

декоративно-художественным и технологическим 
свойствам, используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Конструируют и моделируют изделия из различных 
материалов по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным). 
Выполняют приемы безопасного использования 

инструментов (канцелярский нож, ножницы) 

Объемные формы деталей 

и изделий. 
Развертка. (6ч.) 

Разнообразие творческой трудовой 

деятельности 
в современных условиях. Профессия инженера- 

конструктора. Разнообразие предметов   

рукотворного мира. 
Общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению. Углубление общих 
представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности 
практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и  инструментов, 

экономная      разметка материалов,  обработка с 
целью получения  деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка. Выполнение рицовки на картоне с 
помощью канцелярского ножа. 

Изготовление объемных изделий из разверток. 

Преобразование разверток несложных форм. 
Инструменты и приспособления (угольник, 

линейка, циркуль), их называние и выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. Чтение и построение простого 
чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых 
дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. 

Обсуждают, рассуждают об особенностях 

деятельности инженера- конструктора – поиск форм 
будущих конструкций при моделировании 

различных технических объектов. 

Сравнивают правильные плоские фигуры и 
объемные геометрические формы (пирамида, куб, 

параллелепипед, конус, шар). Обсуждают возможные 

способы получения объемных форм. 

Исследуют конструкции коробок- упаковок, 
обсуждают их конструкцию, материалы, из которых 

они изготовлены. Разворачивают, наблюдают 

развернутую конструкцию. Обсуждают соответствие 
форм, размеров, материалов и внешнего оформления 

изделия его назначению. Знакомятся с чертежом 

развертки призмы. 
Соотносят призму, ее развертку  и  чертеж. 

Учатся читать чертеж по заданному плану. 

Осваивают умение строить развертку призмы с 

опорой на чертеж. 
Осваивают способ сгибания толстого картона с 

помощью рицовки. 

Упражняются в ее выполнении с помощью 
металлической линейки и канцелярского ножа. 

Изготавливают объемные изделия из разверток. 

Соблюдают требования к технологическому 

процессу. Выбирают дополнительные материалы по 
их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 
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Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, 
использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Создание простых макетов и моделей 
архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Использование измерений и построений для 
решения практических задач. Решение задач на 

мысленную рансформацию трехмерной 

конструкции в развертку (и наоборот) 

Выполняют разметку разверток с опорой на их 

чертеж, используют измерения и построения для 
решения практических задач. 

Решают задачи на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

Преобразуют развертки несложных форм. 

Технологии обработки 
текстильных материалов 

(4ч.) 

Украшение жилища предметами рукоделия, 
традиционными изделиями в различных 

регионах. 

Разнообразие творческой трудовой 
деятельности 

в современных условиях. Общие правила 

создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и 
внешнего оформления изделия его назначению. 

Технология обработки текстильных материалов. 

Углубление общих представлений о 
технологическом процессе. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной 
строчки 

для соединения деталей изделия и отделки. 

Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. Выбор материалов по их декоративно-
художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. Использование 

дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование изделий 
из различных материалов 

Расширяют представления о культурном наследии 
России: украшение жилищ предметами рукоделия, 

традиционными изделиями в различных регионах. 

Получают представления о современных 
производствах, продолжающих традиции (например, 

использование вышивальных и вязальных машин). 

Знакомятся с вариантами косого стежка (крестик, 

стебельчатая строчка), с петельной строчкой и ее 
вариантами. Осваивают способы их выполнения. 

Осваивают узелковое закрепление нитки на ткани. 

Изготавливают швейные изделия из нескольких 
деталей. 

Выбирают материалы по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, 
выполняют разметку по лекалу, выкраивают детали 

кроя, выполняют отделку вариантом строчки косого 

стежка, сшивают. 

Используют дополнительные материалы. 
Комбинируют разные материалы в одном изделии 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/   
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Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды (2ч.) 

Использование нетканых материалов для 

изготовления изделий. Инструменты и 
приспособления (иглы), выполнение приемов 

Знакомятся с историей застежек на одежде в разные 

времена и эпохи, их видами (крючки, шнуровка, 
пуговицы и другие), материалами, из которых их 
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их рационального и безопасного использования. 

Пришивание пуговиц (с двумя, четырьмя 
отверстиями). 

Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

Выбор материалов по их декоративно-
художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. Использование 

дополнительных материалов. Конструирование 

и моделирование изделий из различных 

материалов. Элементарная творческая и 
проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. 
Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель (лидер) и подчиненный) 

изготавливали (металл, древесина, 

раковины, нити и другие). 
Знакомятся с современными застежками, 

материалами, из которых их изготавливают. 

Рассматривают виды современных пуговиц: «на 

ножке», с двумя и четырьмя отверстиями. 
Упражняются в пришивании пуговиц с двумя и 

четырьмя отверстиями. 

Делают вывод о неподвижном способе соединения 
пуговиц с тканью. 

Изготавливают швейные изделия из нескольких 

деталей. 

Выбирают материалы по их декоративно- 
художественным и технологическим свойствам, 

выполняют разметку по лекалу, выкраивают детали 

кроя, выполняют отделку пуговицами, сшивают. 
Используют дополнительные материалы. 

Комбинируют разные материалы в одном 

изделии. Выполняют коллективный 
или групповой проект с использованием освоенных 

знаний и умений 

 

https://www.yaklass.ru/ 
 

Современные 

производства 
и профессии 

(история швейной 

машины или другое). Мир 
профессий (4ч.) 

Разнообразие творческой рудовой деятельности 

в современных условиях. Современные 
производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных тем, что 

используются на уроках технологии. 
Мир современной техники. Технология 

обработки текстильных материалов. Некоторые 

(доступные в обработке) виды синтетических 

материалов. Использование трикотажа для 
изготовления изделий. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 
использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Использование 

дополнительных материалов. Комбинирование 
разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, 

Наблюдают, читают, обсуждают информацию об 

эволюционных изменениях в техническом 
оснащении традиционных производств в прежние 

века и на современном производстве. 

Знакомятся с эволюцией швейных машин, ткацких 
станков (бытовых и современных или другое), 

с сохранением названий старых и появлением новых 

профессий. 

Обсуждают наличие или отсутствие изменений в 
выполнении технологических операций, 

использовании материалов. Сравнивают технологии 

ручной и машинной обработки материалов, делают 
выводы. Изготавливают изделия из трикотажа. 

Подбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, 

используют соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. 

Используют дополнительные материалы. 

Конструируют и моделируют изделия из различных 
материалов по заданным условиям (технико-

https://resh.edu.ru/subject/8/3/   
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декоративно-художественным) технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным) 

Конструирование и 

моделирование(7 ч).    

Конструирование 

изделий из разных 
материалов, в том 

числе наборов 

«Конструктор» по 
заданным 

условиям. 

Мир профессий (6ч.) 

Многообразие технического окружения. 
Мир профессий. Профессии технической, 

инженерной направленности. Робототехника, 

функции роботов в современном мире. 
Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям 
(технико- технологическим, функциональным, 

декоративно- художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их 
использование в изделиях, жесткость и 

устойчивость конструкции. Создание простых 

макетов и моделей технических устройств, 
бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учетом дополнительных условий 
(требований). Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учетом дополнительных условий 
(требований). 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Решение 
человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов – жесткость 

конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая 
форма и другие). 

Инструменты и приспособления (отвертка, 

гаечный ключ), называние и выполнение 
приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, распределение 

Наблюдают многообразие технического окружения. 
Называют профессии технической, инженерной 

направленности. 

Обсуждают требования к техническим 
конструкциям (прочность, эстетичность). 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

конструктивные особенности предлагаемых 
несложных конструкций, обеспечение их прочности 

используемыми материалами, делают выводы. 

Знакомятся с деталями набора типа «Конструктор», с 

крепежными деталями (винт, болт, гайка), 
инструментами. Осваивают приемы работы 

инструментами (отвертка, гаечный ключ). 

Знакомятся с подвижным (на одну гайку, с 
контргайкой, на шайбу) и неподвижным (на две 

гайки, на треугольник жесткости, на уголок) 

соединением деталей набора конструктора. 

Выполняют соединения, проверяют их прочность. 
Тренируются в превращении подвижного соединения 

в неподвижное. 

Отбирают объекты или придумывают свои 
конструкции. 

Знакомятся с современными техническими 

достижениями, роботом как помощником человека, 
возможными функциями роботов. 

Изготавливают модель робота. 

Продумывают конструкцию, подбирают 

материалы и технологию изготовления. Обсуждают 
тему игрушек. 

Придумывают конструкцию, подбирают материалы, 

инструменты и технологию изготовления. 
Подбирают необходимые дополнительные 

материалы, инструменты. 

Выстраивают порядок практической работы. 

Выполняют коллективный или групповой проект в 
рамках изучаемой тематики – моделирование и 

конструирование 
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работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчиненный) 

Проверочные работы 
по тематическим 

разделам учебника 

выполняются в рамках 
последнего урока – 

до 10 мин на каждую 

  https://resh.edu.ru/subject/8/3/   
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Итоговый контроль за год 

(проверочная работа) (1ч.) 

Проверка знаний Выполняют задания https://resh.edu.ru/subject/8/3/   

https://education.yandex.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

4 класс (34 часа) 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

Предметное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Технологии,  

профессии  

и производства (2ч). 

Современные  

производства  
и профессии (2ч) 

Профессии и технологии современного мира. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). Изобретение и использование 

синтетических материалов с определенными 
заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, 
стеклоткань, пенопласт и другие). Использование 

достижений науки в развитии технического 

прогресса. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду. Сохранение и развитие 

традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение 
людей к культурным традициям. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 

Обсуждают, рассуждают о культурных традициях и 

необходимости их сохранения. Обсуждают, 
рассуждают о современном техническом окружении, 

местных производствах, называют профессии людей, 

работающих на них. Рассуждают о влиянии 
современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду. 

Вспоминают изученные технологии ручной обработки 
материалов. Выполняют практическую работу по 

курсу третьего класса. Выполняют коллективный или 

групповой проект в рамках изучаемой тематики. 

Изготавливают изделия с учетом традиционных 
правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитье, вышивка и другое). Выступают с защитой 

проекта. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/  
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Иформационнокоммуни

кационные технологии 

(3ч) 

Информационный мир, его место и влияние на 

жизнь и деятельность людей. Работа с доступной 

информацией в Интернете и на цифровых 
носителях информации. Электронные и 

медиаресурсы в художественноконструкторской, 

проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

Рассказывают о роли и месте компьютеров в 

современной жизни человека. Знают и самостоятельно 

соблюдают правила пользования персональным 
компьютером. Знают современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). Называют и 

определяют назначение основных устройств 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/  
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материалами. Поиск дополнительной информации 

по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и другое. Создание 

презентаций в программе графического редактора. 

Современные требования к техническим 
устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 

компьютера (динамики, сканер). Знакомятся со 

сканером, его назначением. Получают представление о 
сохранившихся древних способах хранения 

информации, о значении книги как древнейшем 

источнике информации. Знакомятся с понятием 

«Интернет». Осваивают алгоритмы поиска 
необходимой информации в Интернете по запросу 

ключевыми словами. Упражняются в поиске заданной 

информации. Осваивать программу графического 
редактора. Учатся создавать презентации на основе 

ресурса компьютера, Интернета. Учатся находить, 

отбирать и использовать разные виды информации в 

Интернете по заданным критериям для презентации 
групповых и коллективных проектных работ. 

Выполняют коллективный или групповой проект в 

рамках изучаемой тематики. Самостоятельно или с 
помощью учителя формулируют тему. Создают 

презентацию. Обсуждают результаты работы групп. 

Выступают с защитой проекта. 

Конструирование и 

моделирование (5 ч).  
Конструирование 

робототехнических 
моделей(5ч) 

Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов, в том числе конструктора, 

по проектному заданию или собственному 

замыслу. Современные требования к техническим 
устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). Робототехника. 

Конструктивные, соединительные элементы и 
основные узлы робота. Инструменты и детали для 

создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. 
Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. 

Определяют с помощью учителя оптимальные и 
доступные новые решения конструкторско-

технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при 
выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. Изучают 

конструктивные, соединительные элементы и 
основные узлы робота. Конструируют 

робототехнические модели. Называют основные 

конструктивные элементы робота, электронные 

устройства (контроллер, датчик, мотор). Составляют 
алгоритм в визуальной среде программирования. 

Проводят испытания и презентацию робота. 

Выполняют коллективный или групповой проект в 
рамках изучаемой тематики. Выступают с защитой 

проекта. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/  
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Конструирование  

и моделирование. 
Технологии ручной  

обработки  

материалов (23ч) 
Конструирование  

Сохранение и развитие традиций прошлого. 

Комбинированное использование разных 
материалов. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и 
изменений в условные графические изображения в 

Обсуждают традиционные праздники и памятные даты 

(День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы), необходимость подготовки 

подарков. Определяют с помощью учителя  

оптимальные и доступные новые решения 
конструкторско-технологических проблем на всех 
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сложных изделий  

из бумаги и картона(4 ч) 

соответствии с дополнительными (измененными) 

требованиями к изделию. Технология обработки 
бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. 
Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. Совершенствование 

умений выполнять разные способы разметки с 
помощью чертежных инструментов. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по проектному заданию 

или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 
доступных новых решений 

конструкторскотехнологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического 
процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Элементарная творческая и проектная 
деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

этапах аналитического и технологического  процесса 

при выполнении  индивидуальных творческих и 
коллективных проектных работ. 

Обсуждают варианты изделий-подарков  

(открытки, сувениры). 

Рассматривают и обсуждают образцы  
папок-футляров, открыток, анализируют  

их по материалам, конструктивным  

особенностям. Анализируют образцы изделий.  
Продумывают образ и конструкцию  

будущего своего изделия, его конструкцию, 

технологию изготовления,  размеры.  

Выполняют необходимые расчеты и построения с 
опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 
Проверяют в действии. Оценивают его качество. 

Выполняют коллективные, групповые проекты. 

Выполняют коллективный или групповой проект в 
рамках изучаемой тематики. Выступают с защитой 

проекта. 

Конструирование 

объемных изделий из 
разверток (3ч) 

Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. 
Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с 

дополнительными (измененными) требованиями к 
изделию. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. Совершенствование умений 
выполнять разные способы разметки с помощью 

чертежных инструментов. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов. 

Использование комбинированных техник 
создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные 

Рассматривают образцы упаковок, емкостей, 

футляров (прошлого и современных). Обсуждают, 
рассуждают об их назначении, особенностях 

конструкций, материалов, способах отделки, 

эстетичности; о способах достижения прочности их 
конструкций. Рассматривают и анализируют сложные 

конструкции картонных упаковок, обсуждают 

возможные способы их изготовления, построения 

разверток. Обсуждают требования к современным 
упаковкам (прочность, удобство, экологичность, 

яркость). На доступных примерах рассуждают о 

способах изменения высоты, ширины путем 
достраивания, изменения размеров развертки 

упаковки. Осваивают способ построения развертки 

призмы, конуса, пирамиды. Продумывают образ 

будущего изделия, его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Выполняют необходимые 

расчеты построения разверток с опорой на рисунки и 

схемы. Подбирают материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие. Оценивают его качество. 
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проекты. Выполняют коллективный или групповой проект в 

рамках изучаемой тематики. Выступают с защитой 
проекта. 

Интерьеры разных 

времен. Декор интерьера. 

Мир профессий (3ч) 

Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров. Мир 

профессий. Дизайнер интерьеров, художник-
декоратор. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий. 

Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. 
Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии. Освоение доступных 

художественных техник. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах 
аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих работ. 

Элементарная творческая и проектная 
деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Наблюдают архитектурные строения разных времен и 

их интерьеры. Рассуждают об их функциональном 

назначении, декоре, убранстве; о стилях разных эпох, 
стилевом соответствии внешнего архитектурного и 

внутреннего декоративного оформления строений. 

Знакомятся с профессией дизайнера интерьеров, 
художника-декоратора. Обсуждают конструктивные и 

декоративно-художественные возможности разных 

материалов (древесина, камень, кирпич). Знакомятся с 

традиционными домами разных народов. Знакомятся с 
техникой декупаж. Осваивают способ и приемы 

выполнения декупажа. Наблюдают мотивы, 

используемые художниками-декораторами в своих 
работах. Обсуждают источники вдохновения 

художников – природа. Рассматривают образцы 

декора Освоение доступных художественных техник. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений 
конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса 

при выполнении индивидуальных творческих работ. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/  
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Синтетические 

материалы. Мир 
профессий (5ч) 

Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и 
использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырье. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Влияние современных технологий и 
преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы ее защиты. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры 

(пластик, поролон), их свойства. Общее 
знакомство, сравнение свойств. Создание 

синтетических материалов с заданными 

свойствами. Технология обработки синтетических 
материалов. Самостоятельное определение 

Наблюдают изделия из полимерных материалов. 

Получают представление о сырье, из которого они 
изготавливаются, – нефть. Знакомятся с 

многообразием продуктов нефтепереработки. 

Знакомятся с профессиями людей, работающих в 
нефтяной и химической отраслях. Рассуждают, 

обсуждают сходства и различия полимерных 

материалов. Классифицируют на группы: пластик, 
пластмасса, полиэтилен, поролон, пенопласт. 

Исследуют физические и технологические свойства 

нескольких образцов полимеров в сравнении. 

Рассматривают и анализируют о образцы 
конструкций, называют используемые материалы. 

Изготавливают объемные геометрические 

конструкции с использованием синтетических 
материалов, пластиков. Вспоминают и называют виды 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/  
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технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов 

по проектному заданию или собственному 
замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих работ. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. 

натуральных тканей, сырье, из которого их 

изготавливают. Знакомятся с производством 
синтетических тканей из нефти (общее 

представление), с их некоторыми заданными 

свойствами (водонепроницаемость, огнеупорность, 

теплозащита). Обсуждают использование этих тканей 
людьми опасных профессий. Исследуют образцы 

натуральных и синтетических тканей в сравнении. 

Выявляют сходные и различные свойства. 
Изготавливают изделие с использованием 

синтетических тканей. Выполняют коллективный или 

групповой проект в рамках изучаемой тематики. 

Выступают с защитой проекта. 

История одежды и 

текстильных материалов. 

Мир профессий (5ч) 

Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщенное представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их 
свойствах и использовании. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Профессии в сфере моды. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), 
собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее 

назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного 
стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Элементарная творческая и проектная 
деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. 

Рассуждают, обсуждают, как одевались люди в 

разные времена, меняется ли мода и почему. 

Знакомятся с профессиями в сфере моды. Наблюдают 
и рассуждают об особенностях покроя одежды разных 

времен и народов. Выполняют групповые проекты по 

теме. Рассматривают рисунки, обсуждают приемы 
обработки текстильных материалов, используют 

данные способы в практической работе. Продумывают 

образ будущего изделия, его конструкцию, 
технологию изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо). Выполняют необходимые расчеты 

и построения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, изготавливают 
изделие, оценивают его качество. Обсуждают 

разнообразие народов и народностей России. 

Рассматривают изображения национальной одежды 
разных народов и своего региона. Обсуждают их 

особенности по компонентам, материалам, декору. 

Обращают внимание на головные уборы, их 

многообразие, историческое назначение. Обсуждают 
необходимость аксессуаров в одежде, их назначение. 

Обсуждают материалы для аксессуаров, способы 

отделки. Знакомятся со строчками крестообразного и 
петлеобразного стежка. Упражняются в их 
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выполнении. Выполняют коллективный или 

групповой проект в рамках изучаемой тематики. 
Создают презентацию. Защищают свои проекты. 

Обсуждают результаты работы групп. 

Конструирование  

и моделирование. 
Конструирование  

изделий из разных  

материалов, в том числе 
наборов «Конструктор», 

по заданным условиям 

(3ч) 

Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и другие). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе конструктора, по проектному заданию 
или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений 

конструкторскотехнологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического 
процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Использование комбинированных техник 
создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Групповые 

и индивидуальные проекты на основе содержания 
материала, изучаемого в течение учебного года. 

Обсуждают разнообразие мира игрушек. 

Классифицируют игрушки. Обсуждают современные 
материалы, из которых они изготовлены. Обсуждают 

конструктивные особенности механических 

(динамических) игрушек, их принципы и механизмы 
движения. Знакомятся с простыми механизмами. 

Отбирают объекты или придумывают свои 

конструкции. Рассматривают качающиеся 

конструкции, ножничный механизм игрушки (образец, 
рисунок), рычажный механизм игрушки (образец, 

рисунок), его конструктивные особенности, 

соединение деталей, выполняют из набора или 
имеющихся материалов. Обсуждают требования к 

техническим конструкциям (прочность, эстетичность). 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают конструктивные 

особенности предлагаемых несложных конструкций, 
обеспечение их прочности используемыми 

материалами, делают выводы. Выполняют сборку 

моделей из деталей набора типа «Конструктор». 
Выстраивают порядок практической работы. 

Соблюдают правила безопасной работы 

инструментами. Проверяют в действии Оценивают его 
качество. Выполняют коллективный или групповой 

проект в рамках изучаемой тематики. Создают 

презентацию. Защищают свои проекты. Обсуждают 

результаты работы групп. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/  
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Проверочные работы по 

тематическим разделам 

учебника выполняются в 
рамках последнего урока 

– до 10 мин на каждую 

   

Подготовка портфолио и 

итоговый контроль за год 
(проверочная работа) (1ч) 

Проверка знаний. Выполняют задания.  
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9.Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Труд (технология)» 
 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы.  

 

 
Учебники 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс  

Рабочие тетради 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь 

Методические пособия. Проверочные работы 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками.  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками.  

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками.  

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками.  

2. Технические средства обучения 

 Интерактивная доска 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

3. Электронно-образовательные ресурсы 
 Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 

Электронное приложение к учебнику 
https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 

https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 

https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

4. Оборудование класса 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 
Набор предметных картинок. 

 

2.1.10.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» предназначена 

для обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и 

составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 
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 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ №25. 

Цель  программы: обеспечение овладения обучающимися с ТНР необходимым уровнем 

подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.   

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

 коррекция и профилактика нарушений двигательной функции и опорно-двигательного 

аппарата (сколиозы, плоскостопие, нарушение осанки); 

 развитие координационных способностей; 
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 коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

 коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 

 формирование зрительно-моторной координации в процессе выполнения физических 

упражнений;  

 совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в процессе 

выполнения физических упражнений; 

 развитие коммуникативной функции и связной речи при выполнении физических 

упражнений и в процессе игры; 

 формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи; 

 расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

за счет освоения специальной спортивной терминологии. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 
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способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР относятся:  

 максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и комплексной 

абилитации/реабилитации, в том числе с использованием методов физической культуры и 

спорта; 

 щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических нагрузок, 

предполагающий строгую регламентацию деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, индивидуализацию темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 специальная коррекционная работа по преодолению отклонений в психомоторной сфере, 

нарушений общей и тонкой моторики у отдельных категорий детей с ТНР;  

 интеграция сенсорно-перцептивного и моторного развития детей (особенно в младшем 

школьном возрасте);  

 формирование и развитие умений регулировать свое психоэмоциональное состояние, 

развитие эмоционально-волевой сферы средствами физической культуры и спорта; 

 специальная работа по развитию речи (понимания и говорения) и коммуникации в 

процессе занятий физической культурой и посредством движения; 

 обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации; 

 использование специального оборудования, ассистивных устройств и технологий для 

коммуникации (при необходимости).  

Специальные условия проведения уроков адаптивной физической культуры: 

 стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о выполненных 

действиях, формулирование вопросов, поддержание «рабочего» диалога, информирование 

о возникающих проблемах и т.п.); 

 адаптация содержания теоретического материала в текстовом/аудио/видео формате в 

соответствии с речевыми возможностями обучающихся, создание условий, облегчающих 

работу с теоретическим материалом (восприятие/воспроизведение); 

 обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание инструкций, 

коротких и ясных по содержанию).  

 нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога); 

 использование наглядных методов и приемов демонстрации, показа действий, зрительного 

образца.  

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на общедидактических 

и специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого развития, 

относящимся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
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 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, а также 

на их социальную адаптацию; 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; формирования основных представлений о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в доступные и показанные 

ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); развитие кинестетической и 

кинетической основы движений; преодоление дефицитарности психомоторной сферы;  

развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе 

занятий физической культурой. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
Предмет «Адаптивная физическая культура» призван воспитывать дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость, развивать 

психические процессы обучающихся, в ходе двигательной деятельности развивать 

координационные способности; укреплять здоровье, улучшать осанку, содействовать 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению 

детей. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность  с общеразвивающей и коррекционной  направленностью.  

В процессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Предмет «Адаптивная физическая культура» является основой физического 

воспитания,  формирует мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом и физическую культуру личности. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

        Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Основная идея программы по адаптивной физической культуре состоит в том, что наряду с 

обеспечением общеобразовательной подготовки она включает коррекционную работу, 

направленную на: 

 реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого развития, 

относящимся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, а также 

на их социальную адаптацию; 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; формирования основных представлений о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 
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формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в доступные и показанные 

ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); развитие кинестетической и 

кинетической основы движений; преодоление дефицитарности психомоторной сферы;  

развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе 

занятий физической культурой. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду программа 

преследует двоякую цель - определение содержания и организации коррекционной работы по 

устранению (или минимизации) проявлений речевой патологии и ее вторичных отклонений при  

сохранении цензового уровня начального образования. Таким образом, обучающимся с ТНР, 

предоставляются равные возможности получения начального общего образования по физической 

культуре. 

В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями речи учтены 

особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. Эти особенности 

диктуют необходимость включение речевых элементов в процесс выполнения физических 

упражнений и подвижных игр. 

 На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической 

стороны речи). Применяются специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи. 

Например, передувание теннисного шарика с одной половины теннисного  стола на другую, 

удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при 

помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке и т. д. Воспитанники обучаются 

выполнять дыхательные упражнения разными способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени 

общая моторная недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. Ученые давно 

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Особое внимание следует уделять 

упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.  

Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный спортивный 

инвентарь: скакалки, гимнастические палки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, флажки, 

утяжеленные ракетки и мешочки.  

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами 

разными в диаметре и из различных материалов и текстуры. Через мышечное чувство, зрительную 

и тактильную чувствительность в процессе действий ребенок учится сравнивать предметы, 

осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать свой конкретно-чувственный 

опыт. 

У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук освоение предметных 

действий вызывает значительные трудности. В зависимости от индивидуальных возможностей 

ребенка и этапа работы над освоением движений можно варьировать характер манипуляций с 

предметами (перекладывание, подбрасывание, ловля, жонглирование и т. д.), темп работы и 

степень ее сложности, количество одновременно задействованных предметов, организацию урока. 

Обязательно включаем работу двумя руками, поочередно, правой или левой и вместе обеими 

руками. Проводятся разнообразные игры и упражнения по формированию сложно 

координированных движений рук. Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают 

пальчиковые игры. Они очень эмоциональные и простые. Пальчиковые игры как бы отражают 
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объективную реальность окружающего мира - предметов, животных, людей, их деятельность, а 

также процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умения управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений важно использовать 

различные формы спортивных занятий: отдельные упражнения, комплексы упражнений, игры, 

эстафеты,  соревнования  и т. д.   

Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу корригирующие 

упражнения на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины и живота. 

Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений может 

осуществляться за счет изменения количества повторений упражнения и количества подходов при 

повторном его выполнении; изменения продолжительности выполнения упражнения и времени 

отдыха между их выполнением; изменением величины внешних отягощений и скорости 

выполнения упражнения; изменений амплитуды и траекторий движений, входящих в упражнение. 

Контроль за регулированием нагрузки в процессе занятий осуществляется с помощью частоты 

сердечных сокращений и самочувствия. При оптимальной величине нагрузки выполненного 

упражнения частота сердечных сокращений восстанавливается к концу первой минуты отдыха; 

при оптимальной величине нагрузки не отмечается появление слабости и нарушение координации 

движений, болевых ощущений в мышцах и обильного потоотделения. 

Большинство занятий должны проводиться на открытом воздухе. Особенно это важно при 

наличии в группе детей с ослабленной общей физической подготовкой и различными 

заболеваниями. 

3.Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 
 На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 371 час. В 1 классе - 

99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 классах на уроки физической культуры 

отводится по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классах на уроки 

физической культуры отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 «Адаптивная физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Освоение предмета «Адаптивная физическая культура» способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обуславливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за 

рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

учащимися предмета «Адаптивная физическая культура» с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

 умения ставить цели; организовывать собственную деятельность; выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на  уроках подвижных игр и уроках лыжной подготовки. Изучение игр народов мира 

позволяет расширить знания обучающихся об окружающей действительности, обогатить и 
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расширить двигательные действия, воспитать у детей чуткое и внимательное отношение друг к 

другу, познакомить обучающихся с национальными видами спорта и подвижных игр родного 

края. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках АФК. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, при проведении уроков 

на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить взрослых 

выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к урокам 

АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербальном и поведенческом негативном отношении к вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий (залезать на 

спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.) 

Сформированность самосознания, в т. ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании   результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании испытываемых затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и психологические 

возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в подгруппах и 

пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе 

(например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы в начальной школе включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР метапредметные результаты могут быть сформулированы следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти - на 

скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

Предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится:  

 соблюдать режим дня и личную гигиену; 

 понимать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья;  

 ориентироваться в понятиях «Адаптивная физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения.  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание); 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 выполнять ступающий и скользящий шаг. 

 подъем на склон «полуелочкой». 

 спуск под уклон в основной стойке. 

 торможение падением. 

 играть в подвижные игры; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

2 класс 

Ученик научится: 

 различать основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие; 

 производить закаливание организма (обтирание); 

 ориентироваться в понятиях «Адаптивная физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 знать, что такое частота сердечных сокращений  и как ее измерять, как оказывать первую 

помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения;  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание); 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 выполнять ступающий и скользящий шаг, подъем на склон «полуелочкой», спуск под 

уклон в основной стойке, торможение падением, подниматься на склон «полуелочкой», « 

елочкой», выполнять «накаты»; 

 играть в подвижные игры; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности 

3 класс 

Ученик научится:  

 различать основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие; 

 производить закаливание организма (обтирание); 

 ориентироваться в понятиях «Адаптивная физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 знать, что такое частота сердечных сокращений  и как ее измерять, как оказывать первую 

помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

 характеризовать физическую нагрузку и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС); 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание); 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 выполнять ступающий и скользящий шаг, подъем на склон «полуелочкой», спуск под 

уклон в основной стойке, торможение падением, подниматься на склон «полуелочкой», « 

елочкой», выполнять «накаты». 

 развивать выносливость во время лыжных прогулок; 

 играть в подвижные игры; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

4 класс 

Ученик научится:  

 различать основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие; 

 производить закаливание организма (обтирание); 

 ориентироваться в понятиях «Адаптивная физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 знать, что такое частота сердечных сокращений  и как ее измерять, как оказывать первую 

помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

 характеризовать физическую нагрузку и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС); 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание); 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 выполнять ступающий и скользящий шаг, подъем на склон «полуелочкой», спуск под 

уклон в основной стойке, торможение падением; 

 подниматься на склон «полуелочкой», « елочкой»; 

 выполнять «накаты»; 

 развивать выносливость во время лыжных прогулок; 

 играть в подвижные игры; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

6.Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 1 класс 

Знания об адаптивной физической культуре 
Адаптивная физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации: мост из 

положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим стартовым ускорением. Прыжковые 

упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением вперед и назад, в длину и высоту 

с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. Броски: большого мяча (1кг.) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча на дальность и в вертикальную цель. Кроссовая 

подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; бег до 400 м., равномерный 6-

минутный бег. 

Лыжная подготовка 
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Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, 

подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; 

кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры 

Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в движении (высоко летящего, низко 

летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); специальные 

передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; прыжок с двух шагов; ведение 

мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу); подвижные игры: «Бросай-

поймай», «Выстрел в небо». 

Подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два 

мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка защитница», «Бегуны и 

прыгуны», «Грибы шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в 

птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и 

левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.    

2 класс 

Знания об адаптивной физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание 

малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка 
Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, 

подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; 

кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры 
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Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два 

мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка защитница», «Бегуны и 

прыгуны», «Грибы шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в 

птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и 

левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.    

3 класс 

Знания об адаптивной физической культуре 
Адаптивная физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика 
Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег 3х10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике 

прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту 

спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и 

снизу. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжная подготовка 
Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, 

подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; 

кататься на лыжах «змейкой».Обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», « 

елочкой», а также выполнять «накаты». 

Подвижные игры 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал – садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два 

мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка защитница», «Бегуны и 
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прыгуны», «Грибы шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в 

птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и 

левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.  

4 класс 

Знания об адаптивной физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Гимнастика с элементами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег 3х10 м; беговую разминку; метание, как на дальность, так и на точность; технике 

прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту 

спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и 

снизу. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Лыжная подготовка 
Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, 

подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; 

кататься на лыжах «змейкой». Обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», « 

елочкой», а также выполнять «накаты». 

Подвижные игры 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два 

мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка защитница», «Бегуны и 

прыгуны», «Грибы шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в 

птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и 

левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.    

7.Тематическое планирование  
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с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

                                                     1 класс (99 часов) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Знания  

об адаптивной 

физической 
культуре 

4 Знать, что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли Адаптивная физическая культура и спорт.  

Рассказывать об Олимпийских играх: когда появились, кто воссоздал 
символы и традиции; что такое Адаптивная физическая культура. 

Получить представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная 

гигиена человека. 
Рассказывать о внутренних органах человека и его скелете. 

Знать, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка.  
Выполнять организационно-методические  требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры.  

Рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как они 
влияют на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений. 

Измерять ЧСС. 

Оказывать первую помощь при травмах. 

Вести дневник самоконтроля.  
Знать правила закаливания и закаливаться.  

Знать, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

Рассказывать историю появления мяча и футбола. 
Знать, что такое зарядка, физкультминутка, гимнастика и ее значение в 

жизни человека, правила обгона на лыжне. 

2. Гимнастика   

с элементами 
акробатики   

30 Строиться в шеренгу и колонну. 

Размыкаться на руки в стороны. 
Перестраиваться разведением в две колонны. 

Выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», 

«смирно». 
Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений. 

Запоминать короткие временные отрезки. 

Выполнять вис на время. 

Проходить станции круговой тренировки.  
Лазать  по гимнастической стенке. 

Выполнять прыжки со скакалкой. 

Выполнять наклон вперед из положения стоя. 
Выполнять подъем туловища за 30 с на скорость. 

3. Легкая  атлетика 30 Выполнять технику высокого старта. 

Пробегать на скорость дистанцию 30 м. 

Выполнять беговую разминку. 
Метать мяч, как на дальность, так и на точность. 

Прыгать в длину с места 

Бегать различные варианты эстафет 
Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  

Преодолевать полосы препятствий, пробег 1 км.  

Прыгать в длину с разбега. 

4. Лыжная  
подготовка 

15 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой». 
Выполнять ступающий и скользящий шаг, как с палками, так и без, 

повороты переступанием, как с палками, так и без. 

Подниматься на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них. 
Спускаться под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них. 

Тормозить падением. 

Проходить дистанцию 1,5 км. 
Кататься на лыжах «змейкой», обгонять друг друга, подниматься на 

склон «елочкой» и «лесенкой». 
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5. 

 

Подвижные  

игры 

20 Соблюдать  правила и играть в подвижные игры : «Ловишка», «Ловишка 

с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 
«Два мороза». 

Выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 
Играть в спортивные игры (элементы футбола, баскетбола, волейбола).  

 Итого  99  

2 класс (102 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знания  

об адаптивной 
физической 

культуре 

4 Рассказывать об Олимпийских играх: когда появились, кто воссоздал 

символы и традиции. 
Знать, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений 

Соблюдать личную гигиену. 

Рассказывать о внутренних органах человека и его скелете. 
Знать, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка.  

Вести дневник самоконтроля.  
Знать правила закаливания и закаливаться.  

Знать, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

Рассказывать историю появления мяча и футбола. 
Выполнять организационно-методические  требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры.  

Рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как они 

влияют на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений.  
Измерять ЧСС. 

Оказывать первую помощь при травмах. 

2 Гимнастика   
с элементами 

акробатики   

30 Строиться в шеренгу и колонну. 
Размыкаться на руки в стороны. 

Перестраиваться разведением в две колонны. 

Выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», 

«смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый- второй рассчитайсь». 
Выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений. 

Запоминать короткие временные отрезки.  
Лазать  по гимнастической стенке. 

Лазать по канату.  

Выполнять висы на перекладине (вис углом, вис согнувшись, вис 
прогнувшись) и переворот. 

Выполнять прыжки со скакалкой. 

Выполнять подъем туловища за 30 с на скорость. 

Выполнять кувырок вперед  с трех шагов и с разбега. 
Выполнять упражнения на координацию движения. 

Проходить станции круговой тренировки.  

Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 
лопатках, стойку на голове. 

Выполнять наклон вперед из положения стоя. 

3 Легкая  

атлетика 

30 Бегать различные варианты эстафет 

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  
Преодолевать полосы препятствий, пробег 1 км.  

Прыгать в длину с разбега. 

Выполнять технику высокого старта. 
Пробегать на скорость дистанцию 30 м. 

Выполнять челночный бег 3х10 м; беговую разминку. 

Метать мяч, как на дальность, так и на точность. 

Прыгать в длину с места. 

4 Лыжная   

подготовка 

15 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой». 

Выполнять ступающий и скользящий шаг, как с палками, так и без, 
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повороты переступанием, как с палками, так и без. 

Подниматься на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них.  

Проходить дистанцию 1,5 км. 
Кататься на лыжах «змейкой», обгонять друг друга, подниматься на 

склон «елочкой» и «лесенкой». 

Спускаться с горы в основной стойке и в низкой стойке. 
Спускаться под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них. 

5 Подвижные  

игры 

23 Соблюдать правила и играть в подвижные игры: «Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные 
елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», 

«Белки в лесу», «Белочка -защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы 

шалуны», «Котел». 
Выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

Играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол, пионербол, 
элементы волейбола).    

 Итого  102  

3 класс (102 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знания  

об адаптивной 

физической 
культуре 

4 Знать, что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли Адаптивная физическая культура и спорт.  

Рассказывать о внутренних органах человека и его скелете. 
Знать, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка.  

Выполнять организационно-методические  требования, которые 
предъявляются на уроке физкультуры.  

Рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как они 

влияют на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений.  
Измерять ЧСС. 

Оказывать первую помощь при травмах. 

Вести дневник самоконтроля.  

Знать правила закаливания и закаливаться.  
Играть по правилам в волейбол.  

Знать, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

Рассказывать историю появления мяча и футбола. 
Знать, что такое зарядка, физкультминутка, гимнастика и ее значение в 

жизни человека, правила обгона на лыжне. 

2 Гимнастика   

с элементами 
акробатики   

30 Строиться в шеренгу и колонну. 

Размыкаться на руки в стороны. 
Перестраиваться разведением в две колонны. 

Выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», 

«смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый- второй рассчитайсь», 
«налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш». 

Выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений. 
Запоминать короткие временные отрезки. 

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа. 

Выполнять вис на время. 

Проходить станции круговой тренировки.  
Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове. 

Лазать  по гимнастической стенке. 
Лазать по канату.  

Выполнять висы на перекладине (вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись) и переворот. 

Выполнять прыжки со скакалкой. 
Вращать обруч.  

Выполнять наклон вперед из положения стоя. 
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Выполнять подъем туловища за 30 с на скорость. 

Подтягиваться из виса лежа согнувшись. 

Выполнять кувырок вперед  с трех шагов и с разбега. 
Выполнять упражнения на координацию движения. 

3 Легкая  атлетика 30 Выполнять технику высокого старта. 

Пробегать на скорость дистанцию 30 м. 
Выполнять челночный бег 3х10 м; беговую разминку. 

Метать мяч, как на дальность, так и на точность. 

Прыгать в длину с места 

Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в 
высоту спиной вперед. 

Бегать различные варианты эстафет 

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  
Преодолевать полосы препятствий, пробег 1 км.  

Прыгать в длину с разбега. 

Пробегать дистанцию 1000м, передавая эстафетную палочку. 

4 Лыжная  
подготовка 

15 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой». 
Выполнять ступающий и скользящий шаг, как с палками, так и без, 

повороты переступанием, как с палками, так и без. 

Спускаться под уклон в основной стойке с лыжными палками и без 
них. 

Тормозить падением. 

Проходить дистанцию 1,5 км и 2 км. 
Кататься на лыжах «змейкой», обгонять друг друга, подниматься на 

склон «елочкой» и «лесенкой». 

Спускаться с горы в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

плугом. 

5 Подвижные  игры 23  Соблюдать правила и играть в подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное 
движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в 

птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь». 

Выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 
Играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол, пионербол, 

элементы волейбола).    

 Итого  102  

4 класс (68 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знания  
об адаптивной 

физической 

культуре 

2 Выполнять организационно-методические  требования, которые 
предъявляются на уроке физкультуры.  

Рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как они 

влияют на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений.  
Измерять ЧСС. 

Оказывать первую помощь при травмах. 

Вести дневник самоконтроля.  

Знать правила закаливания и закаливаться.  
Играть по правилам в волейбол.  

Знать, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

Рассказывать историю появления мяча и футбола. 
Знать, что такое зарядка, физкультминутка, гимнастика и ее значение в 

жизни человека, правила обгона на лыжне. 

2 Гимнастика   

с элементами 
акробатики   

18 Строиться в шеренгу и колонну. 

Размыкаться на руки в стороны. 
Перестраиваться разведением в две колонны. 

Выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», 

«смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый- второй рассчитайсь», 
«налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш». 

Выполнять разминку, направленную на развитие координации 
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движений. 

Запоминать короткие временные отрезки. 

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа. 
Выполнять вис на время. 

Проходить станции круговой тренировки.  

Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 
лопатках, стойку на голове. 

Лазать  по гимнастической стенке. 

Лазать по канату.  
Выполнять висы на перекладине (вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись) и переворот. 

Выполнять прыжки со скакалкой. 

Вращать обруч.  
Выполнять наклон вперед из положения стоя. 

Выполнять подъем туловища за 30 с на скорость. 

Подтягиваться из виса лежа согнувшись. 
Выполнять кувырок вперед  с трех шагов и с разбега. 

Выполнять упражнения на координацию движения. 

3 Легкая  атлетика 18 Выполнять технику высокого старта. 

Пробегать на скорость дистанцию 30 м. 
Выполнять челночный бег 3х10 м; беговую разминку. 

Метать мяч, как на дальность, так и на точность. 

Прыгать в длину с места 
Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в 

высоту спиной вперед. 

Бегать различные варианты эстафет 

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  
Преодолевать полосы препятствий, пробег 1 км.  

Прыгать в длину с разбега. 

Пробегать дистанцию 1000м, передавая эстафетную палочку. 

4 Лыжная   

подготовка 

12 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой». 

Выполнять ступающий и скользящий шаг, как с палками, так и без, 

повороты переступанием, как с палками, так и без. 

Подниматься на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них. 
Спускаться под уклон в основной стойке с лыжными палками и без 

них. 

Проходить дистанцию 1,5 км и 2 км. 
Кататься на лыжах «змейкой», обгонять друг друга, подниматься на 

склон «елочкой» и «лесенкой». 

Спускаться с горы в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 
плугом, падением. 

5 Подвижные  игры 18 Соблюдать правила и играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с 
домиками», «Два мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто 

быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная 

охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 
«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», 

«Белочка защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы шалуны», «Котел», 

«Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», 

«Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, 
озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь». 

Выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 
рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

Играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол, пионербол, 

элементы волейбола).  

 Итого  68  

8. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебному предмету  «Адаптивная физическая культура» 
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1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

Стандарт  начального общего образования по физической культуре; примерные программы 

по учебным предметам. ( «Адаптивная физическая культура. 1-4 классы»)  

В.И Лях  Рабочая программа по «Физической культуре» 1-4 классы М: «Просвещение»  

2. Демонстрационные материалы 

 Таблицы  стандартов физического развития и физической подготовленности. 

Плакаты  методические. 

Портреты  выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

 Телевизор  с универсальной приставкой. 

Аудиоцентр  с системой озвучивания спортивных залов и площадок. 

Мегафон. 

Экран  (на штативе или навесной). 

Цифровая  видеокамера. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Стенка гимнастическая. 

Бревно гимнастическое напольное. 

Скамейки гимнастические. 

Перекладина гимнастическая. 

Канат для лазанья. 

Комплект навесного оборудования (мишени, перекладины). 

Маты гимнастические.  

Мячи набивные (1кг). 

Скакалки гимнастические. 

Мячи малые (резиновые, теннисные). 

Палки гимнастические. 

Обручи гимнастические. 

Кольца пластмассовые разного размера. 

Резиновые кольца. 

Планка для прыжка в высоту. 

Стойки для прыжков  в высоту. 

Рулетка измерительная ( 10 м, 50 м). 

Щиты с баскетбольными кольцами. 

Большие мячи (резиновые, баскетбольные). 

Стойки волейбольные. 

Сетка волейбольная. 

Мячи средние резиновые. 

Гимнастические кольца. 

Аптечка медицинская. 

 

2.1.11.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Произношение» предназначена для 

обучающихся 1-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 
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 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О внесении 

изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25, 
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на основе примерной рабочей программы по коррекционному курсу «Произношение» для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), имеет коррекционно-развивающую 

направленность и реализуется во внеурочной деятельности с учетом системно-деятельностного 

подхода. 

Цель программы:  

воспитание у школьников четкой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-

слоговой структуры, а также развития фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза 

звукового состава слова для овладения грамотой.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: сформировать 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы; 

 обучить нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с  

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

 скоррегировать нарушения звуко-слоговой структуры  слова; 

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузация, интонация, 

логическое ударение). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 
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грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

Логопедические упражнения проводятся с детьми уже в дошкольном образовательном 

учреждении в рамках образовательной области «Речевое развитие» на музыкальных занятиях, 

занятиях с учителем-логопедом, а также на дополнительных кружках. Например, в МАДОУ № 61, 

с которым тесно сотрудничает наша школа, функционирует кружок «Весёлый язычок» и студия 

«Балаганчик».  

Занятия коррекционного курса «Произношение» тесно связаны с дисциплинами 

коррекционного цикла. Например, на занятиях «Развития речи» ученики в практическом плане 

усваивают лексико-грамматические единицы языка, преимущественно в плане семантики и норм 

словоупотребления, а на занятиях «Произношения» этот же материал отрабатывается с точки 

зрения его звуко-слоговой структуры. Генетическая связь реализуется между занятиями 

«Произношения» и индивидуальными логопедическими занятиями. Прежде чем звук будет 

предложен ученикам для изучения на занятиях «Произношения», он должен быть поставлен и 

первично автоматизирован у всего состава класса, за исключение детей с тяжелой патологией 

строения или иннервации артикуляционного аппарата.  

Занятия коррекционного курса «Произношение» тесно связаны с предметом «Русский 

язык». Сначала на занятиях произношения изучается звук, а затем соответствующая буква 
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выносится на урок русского языка. Таким образом, достигается цель формирования единого 

полимодального образа «звук-буква», что позволяет снизить риск появления дисграфии и 

дислексии. 

Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Произношение» 

направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  результатов  освоения  

адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Форма работы групповая. 

Группы формируются по общности нарушений. 

2.Общая характеристика коррекционного курса «Произношение» 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

 произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

 языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

 сложной слоговой структуры слова; 

 фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

 формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

 формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных.  

На занятиях формируется правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется 

усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, 

создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

нарушений чтения и письма, обусловленных общим недоразвитием речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

На занятиях формируются те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе 

овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания 

(диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и 

синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографии. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в 

них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую 

часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с 

общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

 развитие артикуляторной моторики;  

 развитие дыхания и голосообразования; 

 формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

 дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

 формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

 формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

3.Место коррекционного курса «Произношение» 

в плане внеурочной деятельности 
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Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. Срок реализации программы 1 год. Программа рассчитана на учеников 1 

класса (33  часа). Продолжительность занятий 35 минут. Занятие проводится 1 раз в неделю. 

4.Ценностные ориентиры коррекционного курса «Произношение» 

Основной целевой установкой для коррекционного курса «Произношение» является 

воспитание у школьников четкой, внятной, выразительной речи, что можно рассматривать как 

предметный, так и метапредметный результат обучения. 

 В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую роль 

играет полноценное фонематическое восприятие, развитию которого уделяется особенно 

большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия 

предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов постепенно 

возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова должны употребляться 

детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание при 

обучении. В программе приводится специальная система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова состоят из 

звуков, расположенных в определенной последовательности, является необходимым условием 

успешного овладения  грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по способу 

артикуляции, мягкости-твердости, звонкости -глухости и т.д.). 

На специальных занятиях «Произношения» обучающиеся не только формируют 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой структуры 

слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, формируют основу для овладения 

грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактику дисграфии, дислексии, 

дизорфографии, нормах общения, но и получают практическую речевую подготовку. Они 

приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На занятиях ведётся работа по развитию диалогической и монологической 

форм речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется навык самоконтроля и 

требовательное отношение к фонетически правильно оформленному речевому высказыванию как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Важность данного курса в системе 

обучения детей с ТНР состоит и в том, что в результате его освоения обеспечивается адаптация к 

окружающей действительности, социализация в современном обществе.  

5. Личностные, метапредметные результаты освоения коррекционного курса 

«Произношение» 

В результате изучения коррекционного курса «Произношение» на уровне начального 

общего образования у обучающихся с ТНР будут сформированы личностные, познавательные, 

регулятивные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир, а так же уважительное отношение к иному мнению. 

 В  сфере познавательных универсальных учебных  действий второклассники научатся 

различать понятия «слово», «слог», «звук», «гласный звук»: ударный и безударный, «согласный 

звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», «глухой», умение правильно произносить пройденные 

звуки и различать их по акустическим и артикуляционным признакам; чётко и слитно произносить 

и различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов, знать о 

слогообразующей роли гласных. 

 В  сфере коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию со  сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию. 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации. 

 умения анализировать и синтезировать необходимую информацию.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 понимание различных позиций других людей, отличных от собственной. 

 навыка коллективной и организаторской деятельности. 

Познавательные  УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 знание понятий «слово», «слог», «звук», «гласный звук»: ударный и безударный, 

«согласный звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», «глухой», слогообразующей роли 

гласных;  

 умение правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

 повторять слоговые ряды с выделением ударных слогов; 

 чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова различного 

слогового состава с выделением ударного слога;  

 различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов. 

 удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые ряды из 4-

5 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2 согласных; запоминать в 

заданной последовательности 3-4 слова различного и сходного ритмического и звукового 

состава;  

 проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение которых 

совпадает с написание. 

6.Содержание коррекционного курса «Произношение» 

I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия. 

Развитие моторики артикуляционного аппарата. Закрепление правильного произношения и 

различения звуков: 

 не требующих коррекции: а , о , у , м , п , в , [к , н , ф , т , х , 

э ; дифференциация [к  - х ; 

 требующих коррекции: и , л , м , к , п , в , н , ф  в 

сочетаниях типа ми, ме и в конце слога; дифференциация в  - ф ,  в - ф ; ; 

дифференциация  - л ; с , с ; дифференциация с  - с ; ы ; 

дифференциация ы  - и ; з , з ; дифференциация з  - з ; с  - з ; 

с  - з . 

Различение на слух усвоенных звуков и звукосочетаний от прочих ( у  от а , о , ы , 

и , э ; па от ма, ка, ва; саот ца, тя, ша и т.д.). Различение звуков в составе слова. 

Развитие внимания, памяти; запоминание 3-4 инструкций выполнения действия, повторение в 

заданной последовательности слоговых рядов ( по - по; ка - жа; ус - ас - ос; спа - ста и т. д.), 

запоминание в заданно последовательности 3-4 слов различного и сходного ритмического и 

звукового состава (муха, кот, вата; липа, лента, лимон, малина; венок, каток, моток и др.).  

Закрепление правильного произношения б , б ; дифференциация  б  - б ; п  - 

б ; т , д , д ; дифференциация д  - д , т  - д ; г , г ; 

дифференциация  г  -  г , к  - г ; л ; дифференциация л  - л ; ш ; 

дифференциация с  - ш ; ж ; дифференциация з  - ж ; ш  - ж ; р , р ; 

дифференциация р  - р ; р  - л . 

Развитие навыка правильного произношения изученных мягких звуков в сочетании с гласными 

(ти, те, тю, тя, т ) и в конце слова (ать). Выделение мягкого согласного из состава слова. 
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Развитие фонематического восприятия, умения отличать усвоенные звуки от прочих а  от с , 

ж  от з , б  от п  и т.д., различение и выделение из состава доступных по структуре 

слов усвоенные звуки: звонкие, глухие. Твердые и мягкие; запоминание 3-4 инструкций доступной 

сложности (возьми три кубика, один положи на стол, другой под стол, третий на шкаф); 

повторение в данной последовательности слогового рядя, состоящего из 3 - 4 сочетаний (спа - зба 

- спа; пло - плу - пла - плы и т.д.). 

II.  Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи. 

Произнесение слогов открытых: па; обратных и закрытых: ап, пап; со стечением двух согласных: 

авт, фта; сочетаний из этих типов слогов: ту - ат; ап - та; ту - та - ты; сто - ста - сты и т.д. 

Четкое и слитное произнесение односложных, двусложных и трехсложных слов различного 

слогового состава с правильным ударением. Различение односложных, двусложных и 

трехсложных слов по количеству слогов, повторение слоговых рядов с выделением ударных 

слогов. 

Усвоение произношения слогов различной сложности и их сочетаний. Четкое произношение 

окончания слова в связи с изменением его формы. Выделение ударного слога в дву- трехсложных 

словах, составление схемы двусложного слова с обозначением места ударения. Включение 

заученных слов в предложения и тексты. 

III. Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

Выделение начального ударного гласного из слов (Оля, утка). Определение последовательности 

гласного в ряду из 2-3 гласных: а ,  у ; а , о , у . Анализ и синтез обратных слогов; 

выделение последнего согласного из слов (кот). Выделение слогообразующего гласного из слов 

типа: мох, пух и т.д. Анализ и синтез прямых слогов типа са, су. Выделение первого согласного и 

слогообразующего гласного из слов типа сани, совы и т.д. Звуковой анализ слов типа суп, нос и 

т.п. (составление схем). Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложного, 

двусложного и трехсложного слова. Звуко-слоговой анализ слов типа сова, косы и т.п. 

(составление схем). Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук», «согласный звук», 

«мягкий звук», «твердый звук», «слог». Усвоение слогообразующей рели гласных. 

Формы организации занятий: 

 игры; 

 беседы; 

 упражнения; 

 викторины; 

 соревнования. 

7.Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 

1 класс  (33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Диагностика 

 

 
 

 

2 Выполнять инструкции. 

Называть картинки. 

Определять наличие/отсутствие, место звука в слове. 
Подбирать пары картинок. 

Выделять звук из стечения двух звуков. 

Определять количество звуков в слове, их 

последовательность. 
Составлять слова с заданным количеством звуков. 

Подбирать слова. 

Составлять предложения, рассказы по картинам, по 
серии сюжетных картин. 

Пересказывать текст. 

Составлять самостоятельный рассказ. 

Ознакомиться с понятиями «неречевые звуки», 
«речевые звуки».  

Сравнить «речевые» и  «неречевые» звуки.  

Ознакомиться с артикуляционным   аппаратом и 
наблюдать за его деятельностью. 

Выделять гласные звуки в словах (определяют наличие 

2. Звуки 

 
 

 

 

4 

3. Гласные звуки и буквы 1 
ряда 

 

 
 

 

7 
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или отсутствие заданного звука в слове). 

Вычленять звук из начала и конца слова, определяют 

последовательность и количество звуков в слове.    
Ознакомиться со слогообразующей ролью гласных. 

Закрепить понятие звукобуквенных связей. 

Выделять согласные звуки в словах: определять 
наличие или отсутствие звука  в слове; вычленять звук 

из начала и конца слова; определять место звука в слове 

(начало, середина, конец); определять 
последовательность и количество звуков в слове. 

Отрабатывать навык чтения. 

Выбирать гласные буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме.   
Тренироваться в слоговом, звукобуквенном анализе 

слов. 

Соотносить количество звуков и букв в слове. 
Рассуждать об особенностях буквы Ь. 

Обозначать мягкость согласных буквой «Ь». 

Сравнивать по артикуляции твердые и мягкие звуки. 
Ознакомиться со звонкими и глухими согласными 

звуками (парными и непарными). 

Выделять согласные звуки в словах: определяют 

наличие или отсутствие звука в слове; вычленяют звук 
из начала и конца слова; определяют место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Выполнять инструкции. 
Называть картинки. 

Определять наличие/отсутствие, место звука в слове. 

Подбирать пары картинок. 

Выделять звук из стечения двух звуков. 
Определять количество звуков в слове, их 

последовательность. 

Составлять слова с заданным количеством звуков. 
Подбирать слова. 

Составлять предложения, рассказы по картинам, по 

серии сюжетных картин. 
Пересказывать текст. 

Составлять самостоятельный рассказ. 

Списывать буквы, слоги, слова, написанные 

рукописным и печатным шрифтами. 
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложение. 

4. Согласные звуки и 

буквы 
 

 

 

 
 

2 

5. Звук и буква Й 

 
 

 

 

 

1 

6. Дифференциация 

гласных 

 
 

 

 

5 

 

 
 

 

 

 
 

7. Слог-слово 

 
 

 2 

8. Буква Ь 

 

1 

9. Дифференциация 
согласных 

 

 

 
 

6 
 

 

 

 
 

 

 

10. Диагностика 3 

 Всего  33  

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

коррекционного курса «Произношение» 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 
Произношение. Мир звуков[Текст] : 

учеб. для спец. корекц. шк. V вида: 1 

кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - 

М.: АРКТИ, - 256 с. 

1.Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями 
речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС. 

2.Примерная АООП обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / 

М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.:Просвещение. 

Чиркина Г.В., Алтухова Т.А, Вятлева Ю.Е. и др.  
3.Основы теории и практики Логопедии/Под ред. проф. Р.Е. 

Левиной. – М.: Просвещение. 

Информационно-коммуникативные средства  

- Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и 

индивидуальной работы.  

- Индивидуальные зеркала, средства гигиены. 

Материально-технические средства: 

 компьютерная техника (персональный компьютер учителя, проектор, экран), 

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 
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  индивидуальные зеркала для учеников. 

 

2.1.12.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» предназначена для обучающихся 

1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О внесении 

изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25, 

на основе примерной рабочей программы по коррекционному курсу «Развитие речи» для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), имеет коррекционно-развивающую 

направленность и реализуется во внеурочной деятельности с учетом системно-деятельностного 

подхода. 

Цель программы:  

 формирование преодоления речевого нарушения путем развития активного и пассивного 

словарного запаса и связной речи обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.   

Коррекционно-развивающие задачи: 

 формировать и совершенствовать полноценные языковые средства общения и мышления  у 

обучающихся  с тяжёлыми нарушениями речи; 

 развивать и обогащать лексический строй языка; 

 обеспечить практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

 максимально погрузить ребенка в активную речевую среду, повысить его мыслительную 

деятельность; 

 формировать общечеловеческие нравственные ценностные ориентации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
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движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

Над развитием речи детей работают уже в дошкольном образовательном учреждении в 

рамках социально-коммуникативной образовательной области, а также на дополнительных 
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кружках (так например, в МАДОУ № 61, с которым тесно сотрудничает наша школа, 

функционирует кружок «Веселый язычок»,  студия «Балаганчик»). В школе работа по развитию 

речи детей с ТНР детей  активно продолжается как учителями-предметниками, так и учителем-

логопедом. Очень важно сформировать у ребенка привычку правильной речи.Только 

неравнодушные взрослые могут научить ребенка узнавать окружающий мир, давать объектам и 

явлениям названия. Облекать в словарные формы красоту природы, любовь к животным, 

родителям. Тренировочные упражнения на занятиях помогут общаться со сверстниками, 

правильно строить речь, просьбу, и ежедневный положительный пример взрослых позволят 

ребенку чувствовать себя уверенно в качестве полноценного ученика. На уровне основного 

общего образования работа по развитию речи осуществляется через участие в городской целевой 

программе «Радуга творчества». 

Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Произношение» 

направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  результатов  освоения  

адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Форма работы групповая. 

Группы формируются по общности нарушений. 

2.Общая характеристика коррекционного курса «Развитие речи» 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные занятияработе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию 

(посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах.В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 
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порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, 

сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 

уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 

различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой 

некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать общий 

признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся 

слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на занятиях условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отра-

ботанные слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют 

их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения 

и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по 

лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой занятия и 

включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание 

уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 

(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются 

связи грамматического значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и 

звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения 

с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 

связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 

предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-

падежных формах); дифференциация форм единственного и множественного числа 

существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным 

окончанием с морфонологическими изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 

глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих  аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 

(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 

выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих 

аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 
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Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая 

и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 

умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее впроцессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

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

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, 

ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по 

анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 

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

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ 

по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение. 

3.Место коррекционного курса «Развитие речи» 

в плане внеурочной деятельности 

  Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет  с тяжелыми 

нарушениями речи. Срок реализации программы 4 года. Программа рассчитана на 270 часов и 

предусматривает следующее распределение: 1 класс -  66 часов, 2-4 классы – по 68 часов. 

Продолжительность занятий: 1 класс -  35 минут, 2-4 классы - 40 минут. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю. 

4.Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

5.Личностные, метапредметные 

результаты освоения коррекционного курса «Развитие речи» 

В результате изучения коррекционного курса «Развитие речи» на уровне начального 

общего образования у обучающихся с ТНР будут сформированы личностные, познавательные, 

регулятивные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир, а так же уважительное отношение к иному мнению. 

 В  сфере познавательных универсальных учебных  действий второклассники научатся 

различать понятия «слово», «слог», «звук», «гласный звук»: ударный и безударный, «согласный 

звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», «глухой», умение правильно произносить пройденные 

звуки и различать их по акустическим и артикуляционным признакам; чётко и слитно произносить 

и различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов, знать о 

слогообразующей роли гласных. 

 В  сфере коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию со  сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию. 

1 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируется: 
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 уважительное отношение к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации. 

 умения анализировать и синтезировать необходимую информацию.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 понимание различных позиций других людей, отличных от собственной. 

 навыка коллективной и организаторской деятельности. 

Познавательные  УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные 

высказывания. 

 умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или 

замечаниями соучеников.  

 умение точно отвечать на вопросы (простая форма).  

 умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения 

своих потребностей. 

 умения различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова. 

 знания названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий; умения их 

употреблять в составе собственного высказывания. 

 умения образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы). 

 умения выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных 

предложно-падежных конструкций. 

 практического осознания взаимосвязи между морфемами в составе слова и  изменением 

смысла слова. 

 умения осознанно грамматически правильно строить предложения  из 3-4-х слов. 

2 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируются: 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 доброжелательное и эмоционально-нравственное чувство отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям кружка. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 возможность проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве. 

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение ориентироваться на позицию партнера в общении.  

 возможности наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека. 

 понимания и употребления высказываний, выражающих просьбу, поручение, приказание.  

 понимания обращенных вопросов и умение отвечать па них кратко или полно. 

 умения самостоятельно сформулировать вопрос бытового содержания.  

 умения целенаправленно слушать небольшой текст.  

 умения последовательно пересказать содержание знакомого текста (с помощью учителя, с 
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опорой на иллюстрацию, серию картинок и т.д.). 

 умения составить небольшой рассказ повествовательного характера с помощью учителя (с 

опорой па серию картинок, по аналогии, по собственным впечатлениям). 

 знания и употребления видовых и родовых понятий (пройденных в течении года). 

 умения образовывать по аналогии существительные при помощи суффиксов, определенных 

программой. 

 умения составить 3-5-словное предложение по модели. 

 умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со сказуемым в роде, числе, 

лице; согласовывать существительное с притяжательным местоимением. 

 умение практического употребления в самостоятельной речи падежных форм имен 

существительных единственного числа. 

 навык правильного употребления простых предложно-падежных конструкций при 

осознанном конструировании высказывания. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

 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; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации и собственной деятельности, и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывании в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации и собственной деятельности, и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывании в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

6.Содержание коррекционного курса «Развитие речи» 

1 класс  

Работа над словом 

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения 

ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением, с 

некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, действий, которые дети 

непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, частей 

предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение их с 

объектами окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным признакам, 

Понимание и употребление в разговорной речи слов со значением: уменьшительности-

ласкательности (существительные с суффиксами "-ик", -"ек", «-к": столик, грибок, машинка); 

пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, туда, сюда и т.п.), а 
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также посредством предлогов В, НА, обозначающих местоположение, направление действия, 

перемещение; признака предмета по цвету величине, форме, вкусу, состоянию (красный, большой, 

круглый, сладкий, чистый) и признака действия (писать красиво); временных отношений (сейчас, 

утром).Личные и указательные местоимения (я, ты, он, она, оно, этот, тот). 

Работа над предложением 

Составление простых распространенных предложений. Выделение в предложении слов, 

обозначающих предмет и действие. Грамматические признаки числа в именах существительных и 

в глаголах настоящего и прошедшего времени 1-го и З-го лица мужского и женского рода, в 

сочетании существительных с  местоимениями мой, моя, мои. Составление простого 

распространенного (трехчленного) предложения, где третий член относится к глаголу и обозначает 

переходность действия на предмет (неодушевленное существительное в винительном падеже 

женского и мужского рода: ест котлету, рисует дом).Пространственные отношения, 

указывающие направление движения, перемещение предметов: существительное в винительном 

падеже с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на вопрос кудà? (положил в парту, на парту, под 

парту). Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с предлогом В, НА и 

существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где? Усвоение 

значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение различать значения предлогов и 

правильно отвечать на вопросы где? и куда? Принадлежность предмета: существительное в 

родительном падеже с предлогом У (у мамы, у Пети).Отрицания: существительное в родительном 

падеже (нет книги). Орудия или средства действия: существительное в творительном падеже без 

предлога (рисует карандашом, вытирает тряпкой) Адресата действия: существительное в 

дательном падеже без предлога: (отдал Пете). Признаки действия  наречие (Вова пишет 

красиво).Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки 

предмета. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения. 

Глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. Различение и составление 

предложений с сочетаниями глаголов, выраженных сложным будущим временем. Правильное 

соотнесение вопросов что  делает?  что  делал (а)? Что будет делать?  со временем действия. 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении. 

Связная речь 

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных одному или всем 

учащимся, слов или фраз, необходимых в учебной или бытовой деятельности, типа: Покажите 

тетрадь. Достаньте учебник и т.д. Различение побудительных и вопросительных обращений, 

типа: Возьми карандаш Взял карандаш? Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, 

воспитателю с просьбой, вопросом. Составление коротких диалогов по вопросам учителя с 

использованием изученных типов предложения. Понимание связного высказывания, состоящего 

из знакомых слов и оборотов речи, составление краткого связного высказывания, состоящего из 2 

- 3 предложений (с помощью учителя или коллективно).Описание хорошо известных предметов и 

демонстрируемых действий по вопросам учителя, по образцу, по схематическому плану. 

Установление временной последовательности событий по серии картин (2 - 3 картины) и умения 

передать их содержание при помощи учителя. Сообщение о погоде, календарных данных, о 

событиях предшествующего дня. 

2 класс 

Работа над словом 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова - названия 

предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве с 

природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений слов. Один предмет в 

разных ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, обуви, для подметания полов; 

складывать - цифры, одежду, учебные вещи). Понимание и правильное употребление слов со 

значением уменьшительности-ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами 

"-ик", "-ек", "-к", "-чек", "-очк", "-ечк", "-ищ») слов, обозначающих детенышей животных 

(существительные с суффиксом "-онок", "-енок"); лиц по роду их деятельности (существительные 

с суффиксом "-ист", "-щик", "-чик", "-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по 

цвету, форме, величине, вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и противоположных им 

по значению (твердый - мягкий), признаки действия (быстро, весело, хорошо); время действия 

(утром, вечером, сегодня). Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение 



 

405  

названий предметов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий. Выработка 

умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в зависимости от ее значения 

в составе предложения. 

Работа над предложением 

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. Составление 

предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а также признака 

предмета. Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 

неодушевленном; вопросов  что  делает ? и что делал ? как вопросов о действии, выраженном в 

настоящем или прошедшем времени. Образование формы множественного числа 

существительных (с окончанием "-ы/и/", "-а/я/" и глаголов настоящего и прошедшего времени). 

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 

единственном и множественном числе. Выделение грамматических признаков рода 

существительных в словосочетаниях с числительным и местоимением. Практическое овладение 

значением и способами употребления в предложении родовыми признаками существительных с 

глаголами прошедшего времени. Составление и употребление в речи предложений (трех-

пятичленных) со словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет 

чашку, пол). Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 

существительных и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, 

стол, парту). Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). 

Различение окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 

Пространственные отношения в значении направления и места действия. Словосочетания глагола 

с существительным в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД (поставил на стол, в стол, 

под стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); в предложном падеже с предлогами В, НА 

(лежит в ящике, на ящике); в творительном падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под 

кустом, за кустом); в родительном падеже с предлогами ИЗ, С, ОТ, ОКОЛО в значении моста, 

откуда совершается действие (вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле 

киоска); в дательном падеже с предлогом К в значении лица или места, к которому направлено 

действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с предлогом С в значении совместности 

или сопровождения (идет с мамой); в дательном падеже в значении адресата. Словосочетание 

существительного в родительном падеже с предлогом У и без предлога в значении 

принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы). Выделение из предложений слов, 

обозначающих признаки предметов. Распространение словосочетаний и предложений по вопросам 

какой? какая?  какие? какое? Согласование прилагательного с существительным в именительном, 

винительном и творительном падежах единственного и множественного числа. Практическое 

усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения (глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени). Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го 

лица. Сочетание числительного с существительным. Количественные отношения и признаки 

предмета по счету. 

Связная речь 

Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование 

вопросов учениками. Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый 

текст. Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, объединенных ситуацией. 

Самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, иди последующих. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок частей текста 

(по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений (4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики 

развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению. Устные высказывания (с 

помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни или по аналогии с прочитанным, о 

событиях в школе, дома, полученных сведениях из календаря погоды, на экскурсии, по сюжету, 

предложенному учителем. Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности 

и связности. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок. Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих 
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приветствие, благодарность, извинение, просьбу. 

3 класс 

Пересказ текста с опорой на вопросы. Пересказ текста с опорой на глаголы. Пересказ текста с 

опорой на существительные. Пересказ текста с опорой на план. Краткий пересказ рассказа. 

Пересказ текста с опорой на одну из его частей. Выборочный пересказ текста. Составление 

рассказа с опорой на вопросы. Составление рассказа по представлению. 

4 класс 

Самостоятельный пересказ текста с опорой на вопросы. Самостоятельный пересказ текста с 

опорой на глаголы. Самостоятельный пересказ текста с опорой на существительные. 

Самостоятельный пересказ текста с опорой на план. Самостоятельный краткий пересказ рассказа. 

Самостоятельный пересказ текста с опорой на одну из его частей. Самостоятельный выборочный 

пересказ текста. Самостоятельное составление рассказа с опорой на вопросы. Самостоятельное 

составление рассказа по представлению. 

Формы организации занятий: 

 игры; 

 беседы; 

 упражнения; 

 викторины; 

 соревнования. 

7.Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 

1 класс  (66 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика 4 Актуализировать имеющиеся знания. 

Называть предметы, действий, которые дети 

непосредственно воспринимают в окружающей их 

действительности.  
Называть детали, части предмета.  

Правильное понимать значение используемых слов.  

Точно соотносить их с объектами окружающего 
мира.  

Составлять простые распространенные предложения.  

Выделять в предложении слова, обозначающие 
предмет и действие. 

Различать сходные предметы по существенным 

признакам. 

Понимать и употреблять в разговорной речи слова 
со значением: уменьшительности-ласкательности 

(существительные с суффиксами "-ик", -"ек", «-к": 

столик, грибок, машинка); пространственного 
расположения предметов (тут, там, здесь, слева, 

справа, туда, сюда и т.п.). 

2. Наш класс.Наша школа 6 Знать грамматические признаки числа в именах 

существительных и в глаголах настоящего и 
прошедшего времени 1-го и З-го лица мужского и 

женского рода, в сочетании существительных с  

местоимениями мой, моя, мои. 
Понимать и употреблять в разговорной речи 

предлогов В, НА, обозначающих местоположение, 

направление действия, перемещение. 

3. Осень 15 Составлять простые распространенные 
(трехчленные) предложения, где третий член 

относится к глаголу и обозначает переходность 

действия на предмет (неодушевленное 
существительное в винительном падеже женского и 

мужского рода: ест котлету, рисует дом). 

Понимать пространственные отношения, 
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указывающие направление движения, перемещение 

предметов: существительное в винительном падеже с 

предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на вопрос кудà? 
(положил в парту, на парту, под парту).  

4. Зима 15 Понимать и употреблять в разговорной речи 

название признака предмета по цвету величине, 
форме, вкусу, состоянию (красный, большой, круглый, 

сладкий, чистый) и признака действия (писать 

красиво); временных отношений (сейчас, утром).  

Употреблять личные и указательные местоимения (я, 
ты, он, она, оно, этот, тот). 

Местонахождение предметов: существительное в 

предложном падеже с предлогомВ, НА и 
существительное в творительном падеже с предлогом 

ПОД, отвечающие на вопрос где? 

Усвоить значения предлогов.  
Уметь различать их между собой.  

Умение различать значения предлогов и правильно 

отвечать на вопросы где? и куда? 

5. Наш город 9 Понимать и употреблять в разговорной речи 
название признака предмета по цвету величине, 

форме, вкусу, состоянию (красный, большой, круглый, 

сладкий, чистый) и признака действия (писать 
красиво); временных отношений (сейчас, утром). 

Понимать принадлежность предмета: 

существительное в родительном падеже с 

предлогомУ(у мамы, у Пети), отрицания: 
существительное в родительном падеже (нет книги), 

орудия или средства действия: существительное в 

творительном падеже без предлога (рисует 
карандашом, вытирает тряпкой), адресата действия: 

существительное в дательном падеже без предлога: 

(отдал Пете). 

6. Моя семья. Наш дом 7 Называть предметы, действия, которые дети 
непосредственно воспринимают в окружающей их 

действительности.  

Называть детали, части предмета.  
Правильно понимать значения используемых слов.  

Точно соотносить их с объектами окружающего 

мира.  

 

7. Весна 6 Составлять простые распространенные предложения.  

Выделять в предложении слова, обозначающие 

предмет и действие. 

8. Диагностика 4 Актуализировать имеющиеся знания. 

 Всего  66  

2 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика. 4 Актуализировать имеющиеся знания. 

2. Наш класс. Наша 

школа  

10 Расширять словарный запас по теме «Наш класс. 

Наша школа».  
Уточнять названия форм и цветов, обобщающих 

понятий: мебель, учебные принадлежности, игрушки, 

посуда, профессии, дни недели, постельное белье, 
одежда, комнатные растения. 

Уточнять понимание и употребление 

множественного числа имен существительных и 

глаголов; родительного падежа единственного и 
множественного числа, винительного падежа. 
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Практический навык согласования имен 

прилагательных с именами существительными в роде 

и числе, глаголов прошедшего времени и имен 
существительных (личных местоимений) в числе и 

роде.  

Правильно употреблять предложно-падежные 
конструкции с предлогами: с, из, на, в. 

3. Осень 15 Расширять словарного запаса по тематике. 

Сформировать обобщающие понятия: осенние 

месяцы, лиственные деревья, ягоды, фрукты, овощи, 
домашние животные. 

Образование уменьшительных форм имен 

существительных, образование имен прилагательных 
от имен существительных (суффиксальный способ 

словообразования). 

Образование имен существительных в творительном 
падеже, множественном числе. 

Практический навык подбора антонимов 

4. Зима 15 Понимать и употреблять в разговорной речи 

предлоги В, НА, обозначающие местоположение, 
направление действия, перемещение. 

Составлять предложения, где третий член относится 

к глаголу и обозначает переходность действия на 
предмет (неодушевленное существительное в 

винительном падеже женского и мужского рода: ест 

котлету, рисует дом), 

Пространственные отношения, указывающие 
направление движения, перемещение предметов: 

существительное в винительном падеже с предлогами 

В, НА, ПОД, отвечающие на вопрос кудà? (положил в 
парту, на парту, под парту).  

5. Наш город 9 Понимать и употреблять в разговорной речи 

признаки предмета по цвету величине, форме, вкусу, 

состоянию (красный, большой, круглый, сладкий, 
чистый) и признак действия (писать красиво); 

временных отношений (сейчас, утром). 

6. Моя семья. Наш дом 7 Знать личные и указательные местоимения (я, ты, он, 
она, оно, этот, тот). 

Понимать местонахождение предметов и правильно 

употреблять в речи существительное в предложном 

падеже с предлогомВ, НА и существительное в 
творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие 

на вопрос где? 

Усвоить значение предлогов.  
Уметь различать их между собой.  

Уметь различать значения предлогов и правильно 

отвечать на вопросы где? и куда? 

7. Весна  6 Понимать и употреблять в разговорной речи 
признаки предмета по цвету величине, форме, вкусу, 

состоянию (красный, большой, круглый, сладкий, 

чистый) и признак действия (писать красиво); 
временных отношений (сейчас, утром). 

Понимать принадлежность предмета: 

существительное в родительном падеже с предлогом 

У(у мамы, у Пети). 
Понимать отрицания: существительное в 

родительном падеже (нет книги). Орудия или 

средства действия: существительное в творительном 
падеже без предлога (рисует карандашом, вытирает 

тряпкой) Адресата действия: существительное в 
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дательном падеже без предлога: (отдал Пете). 

8. Диагностика 2 Актуализировать имеющиеся знания. 

 Всего  68  

3 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика 4 Актуализировать имеющиеся знания. 

2. Вспомним лето 4 Слышать и слушать  учителя. 

Относиться к чужому мнению с уважением. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, 
воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 

Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
с опорой на вопросы. 

Составлять план рассказа самостоятельно. 

Определять количество частей в тексте. 
Наблюдать за связью между частями текста.  

Озаглавливать рассказ самостоятельно. 

Строить связный текст, употреблять образные 
выражения. 

Писать сочинения, изложения. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 

сочинениях. 

3. Осень. Труд людей 8 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 
Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Разделять рассказ на части. 

Озаглавливать каждую часть. 
Составлять план рассказа. 

Пересказывать кратко содержание рассказа. 

Строить связный текст, употреблять образные 
выражения. 

Писать сочинения, изложения. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 

сочинениях. 
Относиться к чужому мнению с уважением. 

4. Охранять природу – 

значит охранять 
Родину 

5 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 
Обогащать словарный запас. 

Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Разделять рассказ на части самостоятельно. 
Озаглавливать рассказ и составлять план рассказа. 

Строить связный текст, употреблять образные 

выражения. 
Писать обучающие сочинения, изложения. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 

сочинениях самостоятельно. 
Восстанавливать деформированный текст. 

Относиться к чужому мнению с уважением. 

5. Прошлое и настоящее 6 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 
Обогащать словарный запас. 

Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Разделять рассказ на части самостоятельно. 

Озаглавливать рассказ и составлять план рассказа. 
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Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 

сочинениях. 

Относиться к чужому мнению с уважением. 

6. Зима  9 Писать сочинение. 

Исправлять ошибки, допущенные в сочинении. 

Повторять основные понятия, с которыми 
обучащиеся познакомились в течение учебного года. 

7. О дружбе и 

товариществе 

8 Пересказывать последовательно содержание 

рассказа глаголы, имена существительные, план. 

Составлять рассказ по опорным словам. 
Составлять план рассказа самостоятельно. 

 

8. Устное народное 

творчество 

12 Использовать вежливые слова с учётом речевой 

ситуации с нужной интонацией,  мимикой 
самостоятельно. 

Относиться к собеседнику с уважением. 

 

9. Весна 7 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 

 

10. В борьбе за великую 

Родину! 

2 Строить связный текст, употреблять образные 

выражения самостоятельно. 

Писать обучающие сочинения, изложения. 

 

11. Диагностика 3 Актуализировать имеющиеся знания. 

 Всего 68  

 4 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика 4 Актуализировать имеющиеся знания. 

2. Вспомним лето 4 Слышать и слушать  учителя. 
Относиться к чужому мнению с уважением. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 
Обогащать словарный запас. 

Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

самостоятельно. 
Составлять план рассказа самостоятельно. 

Определять количество частей в тексте 

самостоятельно. 
Наблюдать за связью между частями текста 

самостоятельно.  

Озаглавливать рассказ самостоятельно. 

Строить связный текст, употреблять образные 
выражения самостоятельно. 

Писать обучающие сочинения, изложения. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 
сочинениях самостоятельно. 

3. Осень.Труд людей 8 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 
Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

самостоятельно. 
Разделять рассказ на части самостоятельно. 

Озаглавливать каждую часть самостоятельно. 

Составлять план рассказа самостоятельно. 
Пересказывать кратко содержание рассказа. 
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Строить связный текст, употреблять образные 

выражения самостоятельно. 

Писать обучающие сочинения, изложения 
самостоятельно. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 

сочинениях самостоятельно. 
Относиться к чужому мнению с уважением. 

4. Охранять природу – 

значит охранять 

Родину 

5 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 
Излагать четко свои мысли самостоятельно. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

самостоятельно. 
Разделять рассказ на части. 

Озаглавливать рассказ и составлять план рассказа 

самостоятельно. 
Строить связный текст, употреблять образные 

выражения самостоятельно. 

Писать обучающие сочинения, изложения. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 
сочинениях самостоятельно. 

Восстанавливать деформированный текст 

самостоятельно. 
Относиться к чужому мнению с уважением. 

5. Прошлое и настоящее 6 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 
Излагать четко свои мысли. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

самостоятельно. 
Разделять рассказ на части самостоятельно. 

Озаглавливать рассказ и составлять план рассказа 

самостоятельно. 

Строить связный текст, употреблять образные 
выражения самостоятельно. 

Писать обучающие сочинения, изложения. 

Исправлять ошибки, допущенные в изложениях, 
сочинениях самостоятельно. 

Относиться к чужому мнению с уважением. 

6. Зима 9 Писать сочинение самостоятельно. 

Исправлять ошибки, допущенные в сочинении 
самостоятельно. 

Повторять основные понятия, с которыми 

обучащиеся познакомились в течение учебного года. 

7. О дружбе и 

товариществе 

8 Пересказывать последовательно содержание 

рассказа глаголы, имена существительные, план. 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Составлять план рассказа самостоятельно. 

8. Устное народное 

творчество 

12 Использовать вежливые слова с учётом речевой 

ситуации с нужной интонацией,  мимикой 

самостоятельно. 
Относиться к собеседнику с уважением. 

9.  Весна 7 Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение, внимательное отношение к языку. 

Обогащать словарный запас. 

10. В борьбе за великую 

Родину! 

2 Строить связный текст, употреблять образные 

выражения самостоятельно. 

Писать обучающие сочинения, изложения. 

11. Диагностика 3 Актуализировать имеющиеся знания. 

 Всего 68  
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8. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса коррекционного курса «Развитие речи» 

1. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие . 3 класс.- М.: 

Росткнига (Юным умникам и умницам). 

2. Соколова Т. Н. «Школа развития речи». Рабочая тетрадь , 1-2 части – М.: Росткнига 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. Мультимедиа-проектор 

3. Доска для крепления таблиц. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Шариковые ручки 

2. Простые карандаши 

3. Цветные карандаши 

Дополнительная литература. 

1. Весёлая грамматика: разработки занятий, задания, игры/ авт.-сост. Ю.А. Вакуленко. - 

Волгоград: Учитель. 

2. Лютова О.А. "Литературные игры и праздники в начальной школе" (методическое пособие) 

- М.: ТЦ Сфера. 
 

2.1.13.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена 

на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 
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касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О внесении 

изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25, 

на основе примерной рабочей программы по коррекционному курсу «Логопедическая ритмика» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), имеет коррекционно-

развивающую направленность и реализуется во внеурочной деятельности с учетом системно-

деятельностного подхода. 

Цель программы:  

преодоление нарушений речи путём развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе 

интеграции движений, музыки и речи. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развить общую, тонкую и артикуляторную моторики; 

 развить дыхание и голос; 

 развить чувства темпа и ритма в  движении; 

 развить координацию речи с темпом и ритмом музыки; 

 скоррегировать речевые нарушения средствами логопедической ритмики. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 
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Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 
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Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 
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разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

Логопедические упражнения проводятся с детьми уже в дошкольном образовательном 

учреждении в рамках образовательной области «Речевое развитие» на музыкальных занятиях, 

занятиях с учителем-логопедом, а также на дополнительных кружках. Например, в МАДОУ № 61, 

с которым тесно сотрудничает наша школа, функционирует кружок «Весёлый язычок» и студия 

«Балаганчик».  

Занятия коррекционного курса «Логопедическая ритмика» тесно связаны с дисциплинами 

коррекционного цикла. Занятия курса «Логопедическая ритмика» тесно связаны с 

общеобразовательными предметами. Логоритмические упражнения используются учителями во 

время динамических пауз. Учителя физической культуры сочетают упражнения с произнесением 

специального речевого материала, изученного на занятиях. Логоритмические упражнения 

включены в рабочую программу по музыке. 

Рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Логопедическая ритмика» 

направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  результатов  освоения  

адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды. Занятия проводятся в специально 

оборудованном кабинете. Форма работы групповая. 

2.Общая характеристика коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

В логопедической ритмике выделяют два основных направления в работе: 

1. Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и 

внимания. 

2. Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, голоса; 

выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; развитие 

артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально - ритмические движения, 

упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально-

игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у 

школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и речью. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат и для 

коррекции речи. Это песни, пляски, в которых движения согласуются со словом. На их основе 

дети учатся понимать и  правильно предавать темп и ритм речи.  

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 

упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед тем или 

иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений. 

Упражнения  на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с этапами 

коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности 
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периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для 

формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, 

сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для 

нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 

материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 

согласными звуками, двух-, трёхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности звучания и 

выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным сопровождением, так и без 

него. Выразительность голоса воспитывается с помощью мелодекламаций и чтения стихотворений 

с различными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный 

акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

3.Место коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет  с тяжелыми 

нарушениями речи. Срок реализации программы 4 года. Программа рассчитана на 135 часов и 

предусматривает следующее распределение: 1 класс -  33 часа, 2-4 классы – по 34 часа. 

Продолжительность занятий: 1 класс -  35 минут, 2-4 классы - 40 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. 

4.Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Занятия логопедической ритмики, предоставляют детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на занятиях логопедической ритмики предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с жизнью. 

Внимание на занятиях логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 

художественные произведения. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс  «Логопедическая ритмика», 

развивая умение учиться, его творческие способности призван формировать у ребенка 

современную картину мира, что способствует успешной социализации. 

5.Личностные, метапредметные  

результаты освоения коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

В результате изучения коррекционного курса «Логопедическая ритмика» на уровне 

начального общего образования у обучающихся с ТНР будут сформированы личностные, 

познавательные, регулятивные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

       В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир, а так же уважительное отношение к иному мнению. 

       В  сфере познавательных универсальных учебных  действий второклассники научатся 

различать понятия «слово», «слог», «звук», «гласный звук»: ударный и безударный, «согласный 

звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», «глухой», умение правильно произносить пройденные 

звуки и различать их по акустическим и артикуляционным признакам; чётко и слитно произносить 

и различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов, знать о 

слогообразующей роли гласных. 

      В  сфере коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию со  сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию. 

1 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации. 

 умения анализировать и синтезировать необходимую информацию.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 понимание различных позиций других людей, отличных от собственной. 

 навыка коллективной и организаторской деятельности. 

Познавательные  УУД: 

 ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

 отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

 бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

 прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

 перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

 действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;  

 распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

 находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

 различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

 менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

 различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание 

хоров (мужского, смешанного, детского);  

 петь ритмично, выразительно; 

 артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

 петь в унисон и с элементами двухголосия;  

 следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

 работать с предметами в определенном ритме,  

 воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

2 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируются: 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 доброжелательное и эмоционально-нравственное чувство отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 
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 умение выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 возможность проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве. 

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение ориентироваться на позицию партнера в общении.  

 возможности наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека. 

Познавательные  УУД: 

 ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

 отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

 бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

 прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

 перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

 действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;  

 распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

 находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

 различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

 менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

 различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание 

хоров (мужского, смешанного, детского);  

 петь ритмично, выразительно; 

 артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

 петь в унисон и с элементами двухголосия;  

 следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

 работать с предметами в определенном ритме,  

 воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.  

3 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируются: 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 доброжелательное и эмоционально-нравственное чувство отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям кружка 

«Произношение». 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 возможность проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве. 

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение ориентироваться на позицию партнера в общении.  

 возможности наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека. 

Познавательные  УУД: 
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 ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

 отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

 бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

 прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

 перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

 действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;  

 распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

 находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

 различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

 менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

 различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание 

хоров (мужского, смешанного, детского);  

 петь ритмично, выразительно; 

 артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

 петь в унисон и с элементами двухголосия;  

 следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

 работать с предметами в определенном ритме,  

 воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.  

4 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируются: 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 доброжелательное и эмоционально-нравственное чувство отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 возможность проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве. 

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение ориентироваться на позицию партнера в общении.  

 возможности наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека. 

Познавательные  УУД: 

 ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

 отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

 бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

 прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

 перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

 действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения;  

 распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  
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 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

 находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

 различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

 менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

 различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание 

хоров (мужского, смешанного, детского);  

 петь ритмично, выразительно; 

 артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

 петь в унисон и с элементами двухголосия;  

 следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

 работать с предметами в определенном ритме,  

 воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах.  

 

6.Содержание коррекционного курса внеурочной деятельности  

«Логопедическая ритмика» 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» тесно связан с предметами «Музыка», 

«Физическая культура» и с коррекционными курсами «Развитие речи», «Произношение». 

Лексические темы, речевой материал согласуются с темами коррекционного курса 

«Развитие речи», что отражено в тематическом планировании. Музыкальный материал подобран с 

учетом содержания программы по предмету «Музыка». Произносительный материал отобран с 

учетом программы по коррекционному курсу «Произношение». 

На занятиях используются:  

• музыкально-ритмические, музыкально пластические движения,  

• упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой,  

• музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Занятие  строится с учетом равномерности распределения психофизической и речевой 

нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного занятия, объединяются одной 

лексической темой и проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную гимнастику 

объявление темы предстоящего занятия и проведение ритмической разминки. Задача ритмической 

разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка 

включает различные двигательных упражнений под музыку и без неё: ходьбу спокойного 

характера, энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, маршировку и бег с 

изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов движений.  

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и 

речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения 

направленные на формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, коллективные 

подвижные игры с правилами, игры соревновательного характера, в которых у детей с ТНР 

вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила способность не 

только побеждать, но и спокойно относится к проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, 

различные виды спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов занятия. Отвечая на 

вопросы,  дети еще раз называют тему занятия, закрепляют полученные на нем знания в виде 

новых слов, выражений или информации об окружающем мире. 

 Содержание занятия изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются 

различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое построение 

занятие создаёт доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного 

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка принять активное участие в учебном 

процессе, поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует речь. 

Формы организации занятий: 

 игры; 
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 беседы; 

 упражнения; 

 викторины; 

 соревнования. 

7.Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 

1 класс  (33 часа) 

№ Тема Количество часов Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 

1. Диагностика  

 

 

 

 
 

2 Слушать и принимать инструкцию учителя. 

Развивать всех параметров общих/ 

ручных/артикуляторных движений. 

Сформировать статическую и динамическую 

координации общих/ручных/ артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно 

организованных движений). 

Сформировать согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, 

подскоки, движения рук). 

Уметь воспринимать неожиданный, 

метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом 

реагировать на него (переход на другое движение, 

прекращение или поочерёдное выполнение 

движения  и т. п.). 

Координировать ритмические движения в 

соответствии с музыкой с её характером, 

динамикой, регистрами и речью (движения с 

хлопками, действия с предметами: флажками, 

лентами, платочками, мячами) 

Использовать счётные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной 

программы, пространственную организацию 

двигательного акта  и использующиеся в качестве 

сигнала для выполнения движения. 

Координировать ритмические движения в 

соответствии с музыкой с её характером, 

динамикой, регистрами и речью (движения с 

хлопками, действия с предметами: флажками, 

лентами, платочками, мячами) 

Использовать счётные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной 

программы, пространственную организацию 

двигательного акта  и использующиеся в качестве 

сигнала для выполнения движения. 

Координировать ритмические движения в 

соответствии с музыкой с её характером, 

динамикой, регистрами и речью (движения с 

хлопками, действия с предметами: флажками, 

лентами, платочками, мячами) 

Использовать счётные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной 

2. Осень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Наша школа 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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программы, пространственную организацию 

двигательного акта  и использующиеся в качестве 

сигнала для выполнения движения. 

Научиться различным видам ходьбы 

Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 

Воспринимать, усвоить и воспроизводить 

ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, 

бегом, поворотами туловища, взмахами рук) 

Научиться различным видам ходьбы 

Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 

Воспринимать, усвоить и воспроизводить 

ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, 

бегом, поворотами туловища, взмахами рук) 

Воспринимать и различать темп музыки с 

целью его согласования с темпом простых 

движений (хлопки, взмахи руками) и более 

сложных движений (ходьба, бег, перестроения, 

движения с реальными о воображаемыми 

предметами). 

5. Семья  

 

 

 
 

4 

6. Весна  
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 Всего 33  

2 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика  

 

 
 

 

2 Слушать и принимать инструкцию учителя. 

Развивать всех параметров общих/ 

ручных/артикуляторных движений. 
Сформировать статическую и динамическую 

координации общих/ручных/ артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения 
последовательно и одновременно организованных 

движений). 

Сформировать согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, 
подскоки, движения рук). 

Уметь воспринимать неожиданный, метрический 

(равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 
соответствующим образом реагировать на него 

(переход на другое движение, прекращение или 

поочерёдное выполнение движения  и т. п.). 
Координировать ритмические движения в 

соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами) 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта  и 

использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Координировать ритмические движения в 

2. Осень  
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3. Наша школа 

 

 
 

 

 

1 
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4. Зима 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами) 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта  и 

использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 
Координировать ритмические движения в 

соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами) 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта  и 

использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 
Научиться различным видам ходьбы 

Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 
Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 

воспринимать, усвоить и воспроизводить 
ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук) 

Научиться различным видам ходьбы 
Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 
Воспринимать, усвоить и воспроизводить 

ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 
поворотами туловища, взмахами рук) 

Воспринимать и различать темп музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, 

взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, 
бег, перестроения, движения с реальными о 

воображаемыми предметами). 

5. Семья  

 
 

 

 

 

4 

6. Весна  
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 Всего 34  

3 класс  (34 часа) 

№ Тема Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика  
 

 

2 Слушать и принимать инструкцию учителя. 
Развивать всех параметров общих/ 

ручных/артикуляторных движений. 

Сформировать статическую и динамическую 
координации общих/ручных/ артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных 

движений). 
Сформировать согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, 

подскоки, движения рук). 
Уметь воспринимать неожиданный, метрический 

(равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответствующим образом реагировать на него 

2. Осень  
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(переход на другое движение, прекращение или 

поочерёдное выполнение движения  и т. п.). 

Координировать ритмические движения в 
соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами). 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта  и 

использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Координировать ритмические движения в 
соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами) 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта  и 

использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Координировать ритмические движения в 
соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами) 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта  и 
использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Научиться различным видам ходьбы 
Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 
Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 

воспринимать, усвоить и воспроизводить 

ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 
маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук) 

Научиться различным видам ходьбы 
Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 
воспринимать, усвоить и воспроизводить 

ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук) 
Воспринимать и различать темп музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, 

взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, 
бег, перестроения, движения с реальными о 

воображаемыми предметами). 

3. Наша школа 
 

 

 

1 

4. Зима 
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 Всего 34  

4 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Диагностика  2 Слушать и принимать инструкцию учителя. 
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Развивать всех параметров общих/ 

ручных/артикуляторных движений. 

Сформировать статическую и динамическую 
координации общих/ручных/ артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных 
движений). 

Сформировать согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, 
подскоки, движения рук). 

Уметь воспринимать неожиданный, метрический 

(равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответствующим образом реагировать на него 
(переход на другое движение, прекращение или 

поочерёдное выполнение движения  и т. п.). 

Координировать ритмические движения в 
соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 
мячами) 

Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта  и 
использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Координировать ритмические движения в 
соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 

мячами) 
Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта  и 
использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Координировать ритмические движения в 
соответствии с музыкой с её характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, 

мячами) 
Использовать счётные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта  и 
использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движения. 

Научиться различным видам ходьбы 
Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 

воспринимать, усвоить и воспроизводить 
ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук) 
Научиться различным видам ходьбы 

Выполнять движения ритмично, под счёт 

Выполнять движения ритмично в соответствии с 

определённым акцентом в музыке. 
воспринимать, усвоить и воспроизводить 

ритмический рисунок на инструментах (бубнах, 

маракасах) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

2. Осень  
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3. Наша школа 
 

 

 
 

 

 

 
 

2 

4. Зима 
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5. Весна  10 
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поворотами туловища, взмахами рук) 

Воспринимать и различать темп музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, 
взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, 

бег, перестроения, движения с реальными о 

воображаемыми предметами). 

 Всего 34  

8.Материально-техническое обеспечение 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Методическое обеспечение 

 Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / А. А. Алмазова, В. И. 

Селиверстов. – М..: ВЛАДОС. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение  

 Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика: пособие для учителя. — М.: 

ВЛАДОС. 

 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — М: ВЛАДОС. 

 Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. — М.: 

Academia. 

Материально-технические средства: 

 компьютер; 

 проектор; 

 аудиторная доска; 

 музыкальные  инструменты  

 

2.1.14.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ПОДГРУППОВАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа» предназначена для обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР) вариант 5.2 и составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О внесении 

изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 г. №1023); 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25, 

на основе примерной рабочей программы по коррекционному курсу «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия» для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее 

ТНР), имеет коррекционно-развивающую направленность и реализуется во внеурочной 

деятельности с учетом системно-деятельностного подхода. 

Цель курса:  

развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 сформировать у детей с речевыми нарушениями следующие составляющие речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической 

устной и письменной форм речи и умение применять их в различных жизненных 

ситуациях: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: оптимальный 

для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, голос, артикуляторную 

моторику, чувство ритма, слуховое восприятие; 

 обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка; 
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 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, интонационную 

выразительность, логическое ударение); 

 развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового анализа, 

синтеза, восприятия и представления); 

 способствовать компенсации  нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

 сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить значения 

слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений); 

 развить  коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать собственное 

связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые 

средства в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации; 

 способствовать компенсации нарушения чтения и письма.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 
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расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 
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 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

Логопедические упражнения проводятся с детьми уже в дошкольном образовательном 

учреждении в рамках образовательной области «Речевое развитие» на музыкальных занятиях, 

занятиях с учителем-логопедом, а также на дополнительных кружках (в МАДОУ № 61, с которым 

тесно сотрудничает наша школа, функционирует кружок «Весёлый язычок» «Балаганчик»).  

Навыки, полученные обучающимся на занятиях по курсу «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа» применяются им во всех видах учебной и внеурочной деятельности. 

Навыки проведения фонематического анализа способствуют успешному освоению принципов 

фонетического анализа на уроках русского языка, работа со слоговой структурой находит свое 

отражение в морфологическом анализе слова на уроках предметной области «Филология». 

Развитие интонационной выразительности  способствует более успешному освоению  раздела 

«Синтаксис и пунктуация» предмета «Русский язык», а так же более точному пониманию текста. 

Работа над  усвоением норм формирования лексико-грамматических конструкций способствует 

развитию у обучающихся связной речи, пониманию  инструкций в устной и письменной форме, 

облегчает процесс коммуникации обучающихся со сверстниками и взрослыми. 

Рабочая программа коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа» направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  адаптированной основной  образовательной  программы НОО  за  счет  

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Форма работы индивидуальная, 

подгрупповая. Подгруппа формируется по общности нарушений для детей с особо выраженными 

проблемами речевого развития. 
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2.Общая характеристика курса  

«Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 

Курс имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки обучающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, 

фонематики, лексики, грамматики) и связной речи.   

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 

индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого конкретного 

обучающегося составляется перспективный план индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями речи этого ребенка. 

Тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 

включает следующие разделы: 

 звукопроизношение;  

 просодика; 

 фонематические процессы; 

 лексико-грамматический строй; 

  связная речь. 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования, способствуют социальной адаптации и 

развитию личности ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является одним 

из главных условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе.  

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа позволяет максимально успешно усвоить 

как «академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть  знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной 

социализации. 

3.Место курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 

в плане внеурочной деятельности 

Срок реализации программы 4 года. Программа рассчитана на 270 часов и предусматривает 

следующее распределение: 1 класс -  66 часов, 2-4 классы – по 68 часов. Продолжительность 

подгрупповых занятий: 1 класс -  35 минут, 2-4 классы - 40 минут. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

4.Ценностные ориентиры содержания  курса 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

5.Результаты освоения коррекционного курса 

 «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 

В результате изучения коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа» на уровне начального общего образования у обучающихся с ТНР будут 

сформированы личностные, познавательные, регулятивные  и  коммуникативные  универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

       В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир, а так же уважительное отношение к иному мнению. 

       В  сфере познавательных универсальных учебных  действий второклассники научатся 

различать понятия «слово», «слог», «звук», «гласный звук»: ударный и безударный, «согласный 

звук»: «мягкий», «твёрдый», «звонкий», «глухой», умение правильно произносить пройденные 

звуки и различать их по акустическим и артикуляционным признакам; чётко и слитно произносить 
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и различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов, знать о 

слогообразующей роли гласных. 

      В  сфере коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию со  сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию. 

1 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации. 

 умения анализировать и синтезировать необходимую информацию.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 понимание различных позиций других людей, отличных от собственной. 

 навыка коллективной и организаторской деятельности. 

Познавательные  УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты; 

 демонстрировать сформированные произносительные навыки (четкое произношение, 

адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале стихотворений и связных текстов 

 умения регулировать  плавный продолжительный выдох при произнесении предложений и 

текстов 

 умения регулировать оптимальную силу голоса 

 умения называть основные органы артикуляционного аппарата 

 умения четко и правильно выполнять артикуляциионные движения в соответствии с 

речевой инструкцией, 

 умения удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую 

 умения воспроизводить несложный ритм 

2 класс 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируются: 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 доброжелательное и эмоционально-нравственное чувство отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям. 

Регулятивные УУД:  

У обучающихся сформируется: 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 возможность проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве. 

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

 умение ориентироваться на позицию партнера в общении.  
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 возможности наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека. 

 понимание и употребление высказываний, выражающих просьбу, поручение, приказание.  

 понимание обращенных вопросов и умение отвечать па них кратко или полно. 

 умение самостоятельно сформулировать вопрос бытового содержания.  

 умение целенаправленно слушать небольшой текст.  

 умение последовательно пересказать содержание знакомого текста (с помощью учителя, с 

опорой на иллюстрацию, серию картинок и т.д.). 

 умение составить небольшой рассказ повествовательного характера с помощью учителя (с 

опорой па серию картинок, по аналогии, по собственным впечатлениям). 

 знания и употребления видовых и родовых понятий (пройденных в течении года). 

 умения образовывать по аналогии существительные при помощи суффиксов, определенных 

программой. 

 умения составить 3-5-словное предложение по модели. 

 умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со сказуемым в роде, числе, 

лице; согласовывать существительное с притяжательным местоимением. 

 умение практического употребления в самостоятельной речи падежных форм имен 

существительных единственного числа. 

 навык правильного употребления простых предложно-падежных конструкций при 

осознанном конструировании высказывания. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух слова с близкими по артикуляционным и акустическим признакам 

фонемами 

 дифференцировать твердые/мягкие, звонкие/глухие, свистящие/шипящие согласные 

 повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 3 слогов 

 определять последовательность, количество, место звука в словах сложной звукослоговой 

структуры 

 осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при образовании грамматических 

форм 

 составлять схему четырехсложного слова со стечением согласных; 

 синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 звуков 

 повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 2 слогов осознанно и произвольно строить 

речевое высказывании в устной и письменной форме 

 выделять и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово)  

 давать характеристику звукам русского языка: дифференцировать гласные и согласные 

звуки, ударные и безударные гласные, твердые/мягкие, звонкие/глухие согласные; 

 определять последовательность, количество, место звука в словах простой  звукослоговой 

структуры 

 выделять ударные слоги и ударные гласные в словах из 4-5 слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с различным ударением. 

 составлять схему дву- и трехсложного слова 

 синтезу слов из 3-4 слогов, 3-5 звуковосуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
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социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации и собственной деятельности, и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 произносить свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные звуки в прямых, обратных, 

закрытых слогах и слогах со стечением согласных 

 правильно произносить гласные и «простые» согласные (заднеязычные, переднеязычные, 

губные) звуки 

Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся: 

4 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 
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 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации и собственной деятельности, и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 слогов) с меняющимся ударением с  

оппозиционными звуками 

 воспроизводить серии слогов со стечением согласных и оппозиционными свуками   (шос-

шус-шас, рал-лар-рал) 

 четко и правильно произносить звуки в многосложных словах с закрытыми слогами, 

стечением согласных и наличием оппозиционных звуков  (кораблекрушение,  

мороженщица, подтверждение) 

 воспроизводить сложный ритмический рисунок (// - // - / - ///) и составлять простой, выделяя 
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сильную долю (используя знакомое стихотворение) 

 использовать паузу для интонационной организации речи;  

 воспроизводить предложения и тексты плавно,  эмоционально выразительно; 

 интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений воспроизводить 

предложения и тексты 

 обозначать мягкость согласных звуков с помощью Ь, букв и, е, ё, ю, я. 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова 

 воспроизводить простой стихотворный текст в заданном темпе; 

 воспроизводить простые ритмы ( // - // ) ( / - ///) 

 использовать паузу для ритмической организации речи;  

 различать  на слух типы предложений (вопросительные, побудительные, 

повествовательные) 

 различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить их; 

 дифференцировать графически сходные рукописные буквы: строчные и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, 

г-р, х-с, э-е, э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

 делить слова на слоги для переноса 

6.Содержание коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в 

основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определенные 

речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 

(выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в 

зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине 

или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение  близких по звучанию, но разных по значению слов.  

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Усвоение  и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Лексико-грамматический строй 
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Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами 

обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и 

обучение  их правильному использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения 

притяжательных и определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных, их использование в экспрессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять простые и сложные предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи.  

Формы организации занятий: 

 игры; 

 беседы; 

 упражнения; 

 викторины; 

 соревнования. 

7.Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 

1 класс  (66 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

2. Гласные звуки 4 Сформировать речевое дыхание, длительность и 

плавность речевого выдоха. 
Развивать синхронность речевого дыхания и голоса 

Развить способности узнавать и различать неречевые 

звуки.  
Дифференцировать речевые и неречевые звуки.  

Развить способности узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса.  
Выделять звук из ряда других звуков.  

Выделять ударный гласный. 

Усвоить понятия «гласный — согласный» звук 

Составлять словосочетаний с местоимениями мой, 
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моя, мои; 

Различать вопросы кто? и что? как вопросы о 

предмете одушевленном или неодушевленном 
Составлять предложения по картине.  

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению 

3. Свистящие звуки 12 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

Составлять мини диалоги с использованием этикетных 
слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания 

4. Звуки [л], [ль] 6 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  
Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 
Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

5. Шипящие звуки 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 
Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

6. Звуки [р], [рь] 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 
Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
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Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

7. Аффрикаты 16 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 
 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 
Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 
предметов по цвету, форме величине, назначению. 

8. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

 Всего  66  

2 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

2. Гласные звуки 4 Сформировать речевое дыхание, длительность и 

плавность речевого выдоха. 

Развивать синхронность речевого дыхания и голоса 
Развить способности узнавать и различать неречевые 

звуки.  

Дифференцировать речевые и неречевые звуки.  
Развить способности узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса.  

Выделять звук из ряда других звуков.  
Выделять ударный гласный. 

Усвоить понятия «гласный — согласный» звук 

Составлять словосочетаний с местоимениями мой, 

моя, мои; 
Различать вопросы кто? и что? как вопросы о 

предмете одушевленном или неодушевленном 

Составлять предложения по картине.  
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению 

3. Свистящие звуки 12 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 
Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 
включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
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Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 
Составлять мини диалоги с использованием этикетных 

слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания 

4. Звуки [л], [ль] 6 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 
Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 
включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 
существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 
пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

5. Шипящие звуки 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  
Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

6. Звуки [р], [рь] 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 
 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 
Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

7. Аффрикаты 16 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
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организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

8. Повторение  2 Актуализировать имеющиеся знания 

9. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

 Всего  68  

3 класс  (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

2. Гласные звуки 4 Сформировать речевое дыхание, длительность и 
плавность речевого выдоха. 

Развивать синхронность речевого дыхания и голоса 

Развить способности узнавать и различать неречевые 
звуки.  

Дифференцировать речевые и неречевые звуки.  

Развить способности узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса.  
Выделять звук из ряда других звуков.  

Выделять ударный гласный. 

Усвоить понятия «гласный — согласный» звук 
Составлять словосочетаний с местоимениями мой, 

моя, мои; 

Различать вопросы кто? и что? как вопросы о 

предмете одушевленном или неодушевленном 
Составлять предложения по картине.  

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению 

3. Свистящие звуки 12 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

Составлять мини диалоги с использованием этикетных 
слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания 

4. Звуки [л], [ль] 6 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
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организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

5. Шипящие звуки 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 
включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 
 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 
пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 
предметов по цвету, форме величине, назначению. 

6. Звуки [р], [рь] 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  
Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 
Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 
существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

7. Аффрикаты 16 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
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здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

8. Повторение  2 Актуализировать имеющиеся знания 

9. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

 Всего  68  

4 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

2. Гласные звуки 4 Сформировать речевое дыхание, длительность и 

плавность речевого выдоха. 
Развивать синхронность речевого дыхания и голоса 

Развить способности узнавать и различать неречевые 

звуки.  
Дифференцировать речевые и неречевые звуки.  

Развить способности узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса.  
Выделять звук из ряда других звуков.  

Выделять ударный гласный. 

Усвоить понятия «гласный — согласный» звук 

Составлять словосочетаний с местоимениями мой, 
моя, мои; 

Различать вопросы кто? и что? как вопросы о 

предмете одушевленном или неодушевленном 
Составлять предложения по картине.  

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению 

3. Свистящие звуки 12 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 
 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 
Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 
Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

Составлять мини диалоги с использованием этикетных 

слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания 

4. Звуки [л], [ль] 6 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  
Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 
Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 
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предметов по цвету, форме величине, назначению. 

5. Шипящие звуки 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 
Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 
включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 
существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 
пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 
предметов по цвету, форме величине, назначению. 

6. Звуки [р], [рь] 10 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 

организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  
Определять наличие звука в слове.  

Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 
Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 

 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 
стулья) 

Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 
здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

Составлять связное учебное высказывание: сравнение 

предметов по цвету, форме величине, назначению. 

7. Аффрикаты 16 Развить речевое дыхание, темпо-ритмическую 
организацию речи 

Выделять звук из ряда других звуков.  

Определять наличие звука в слове.  
Выбирать предметные картинки, названия которых 

включают заданный звук. 

Различать односложные и многосложные слова. 

Закрепить понятия «гласный — согласный» звук 
 Сформировать навык изменения числа иен 

существительных (доска – доски, книга – книги, стул – 

стулья) 
Составлять словосочетания, указывающие на 

пространственное расположение предметов (тут, там, 

здесь, слева, справа, туда, сюда и т.д) 

8. Повторение  2 Актуализировать имеющиеся знания 

9. Обследование речи 4 Выполнять задания учителя-логопеда 

 Всего  68  

8.  Материально - техническое обеспечение образовательного  

процесса коррекционного курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 

 Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 
коррекционных классах: метод пособие для 

учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования речи 
детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. ред. Г. В. Чиркиной. 

1. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [З] [З’] [Ц]. 
Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. 

— М.: ТЦ Сфера. 

2. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Л] [Л’]. 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. 
— М.: ТЦ Сфера. 

3. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Р] [Р’] [Л] 
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— М.: Аркти. — 240 с.  

3. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи (I—IV классы). — М. : 

МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 с. 

4. Хрестоматия по логопедии (извлечения и 
тексты): учебное пособие для студентов 

высших и средних специальных 

педагогических учебных заведений: В 2 т. / 
Под ред. Л. С. Волковой и В. И. 

Селиверстова. — М.: ВЛАДОС. – 560 с. 

5. Поварова И. А. Коррекция заикания в играх 

и тренингах: Практическое руководство 
для заикающихся и логопедов. – СПб.: 

Союз. — 287 с. 

6. Селиверстов В. И. Заикание у детей: 
Психокоррекционные и дидактические 

основы логопедического воздействия: 

Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. заведений //  Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. — 208 с. 

7. Ястребова А. В. Коррекция заикания детей 

младшего школьного возраста // 
Библиотека практикующего логопеда. — 

М.: АРКТИ. — 96 с. 

8. Соломатина Г. Н., Водолацкий В. М.  
Устранение открытой ринолалии у детей: 

Методы обследования и коррекции. — М.: 

ТЦ Сфера. — 160 с. 

9. Диагностика письма и чтения у младших 
школьников (сборник материалов) / Н. В. 

Струнина, Т. А. Яцук. —  Челябинск. — 60 

с. 
10. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — 

М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

11. Фотекова Т. А. Тестовая методика 
диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-практика. 

— М.: Айрис-пресс. — 96 с. 
12. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж 

при дизартрии / Е.Ф. Архипова //  

Библиотека логопеда. — М.: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ. – 123 с.  

13. Блыскина И. В. Комплексный подход к 

коррекции речевой патологии у детей. 
Логопедический массаж: методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. — 112 с. 
14. Дьякова Е. А. Логопедический массаж: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: Академия. — 96 с. 
15. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. — СПб. : КОРОНА 

– Век. — 80 с. 
16. Веселые скороговорки для «непослушных» 

звуков \ Автор-составитель И. Г.Сухин. — 

Ярославль: Академия развития. — 192 с. 

[Л’]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—

7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

4. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Р] [Р’]. 
Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. 

— М.: ТЦ Сфера. 

5. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [С] — [Ш], [З] 
— [Ж], [С] — [Ч], [Ч] — [Ц], [С’] — [Ш]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 
6. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [С] [С’]. 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера. 

7. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Ч] [Щ]. 
Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. 

— М.: ТЦ Сфера. 

8. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Ш] 
[Ж].Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 

лет. — М.: ТЦ Сфер. 

9. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с 
нарушениями речи / А. А. Алмазова, В. И. 

Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

10. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. 

: Просвещение, 2017.  
11. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК 

Л. Логопедический альбом. — Екатеринбург: 

Издательский дом Литур. — 24 с. 

12. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК 
С. Логопедический альбом. — Екатеринбург: 

Издательский дом Литур. — 24 с. 

13. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. 
Логопедический альбом. — Екатеринбург: 

Издательский дом Литур. — 24 с. 

14. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК 
Ш. Логопедический альбом. — Екатеринбург: 

Издательский дом Литур. — 24 с. 

15. Чиркина Г. В. Визуальный тренажер / Г. В. Чиркина, 

М. Н. Русецкая. — М.: Аркти. 
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17. Ткаченко Т. А. Логопедический букварь / 

Т. А. Ткаченко. — М.: Эксмо. — 104 с. 

18. Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь 
правильно говорить. Кн. для учащихся. В 2 

ч. Ч. 1. — М.: Просвещение. — 224 с. 

19. Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь 
правильно говорить. Кн. для учащихся. В 2 

ч. Ч. 2. — М.: Просвещение. — 319 с. 

Технические средства обучения 

4. Компьютер  

5. Мультимедиа-проектор 

6. Доска для крепления таблиц. 

Учебно-практическое оборудование 

4. Шариковые ручки 

5. Простые и цветные карандаши 

 

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КЛАССНЫХ ЧАСОВ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа классных часов «Разговоры о важном» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов с ТНР и составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  
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 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Указа  Президента  Российской  Федерации  от  09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (пр. №381-08 от 01.09.2023 г.), 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Цель программы: развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 в  выстраивании собственного поведения  с  позиции нравственных и правовых норм; 

 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 
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Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы 

и т. д.). Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы МАОУ СОШ №25, 

поэтому тематика и содержание обеспечивают реализацию назначения и целей данной 

программы. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. В течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. При 

реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности Томской области. Учитывается 

уровень развития школьников, их интересы и потребности. Личностных результатов можно 

достичь, увлекая школьников совместной, интересной и многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во 

время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику анализировать, 

сравнивать и выбирать. Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: сформировать 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы; 

 обучить нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с  

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

 скоррегировать нарушения звуко-слоговой структуры  слова; 

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузация, интонация, 

логическое ударение). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 
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Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 
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 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет. Срок реализации 

программы 1 год. Программа рассчитана на 135 часов и предусматривает следующее 

распределение: 1 классы -  33 часа, 2-4 классы- 34 часа. Продолжительность занятий: 1 класс -  35 

минут, 2-4 классы - 40 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

I.Содержание  
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программы классных часов «Разговоры о важном» 

Образ будущего. Ко Дню знаний.  Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими 

смыслами и  ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства, 

благополучие которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это 

праздник, который напоминает нам о важности и ценности образования, которое является основой 

позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне важно 

учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником достоверной 

информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с   

большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в 

совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт–самый  устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны.  

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать 

решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять 

свою ответственность и заботу о других. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой семьи в 

литературных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение 

к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее 

все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по 

стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без 
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налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-

героиня» – высшее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День 

матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы 

и помощи животным. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и 

ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – 

защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних 

времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности 

гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от 

проблемы – к решению (позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый 

год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой 

информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие 

годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС 

– символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка 

помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшем повысить уровень 

своего образования, перестроиться на использование новых цифровых технологий там, где их 

раньше никогда не было.  

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила безопасного 

использования цифровых ресурсов. 
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Что значит  служить  Отечеству? 280  лет  со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление о 

природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая. Животные 

Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового 

спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и  

традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. 

Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. 

Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и 

другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает 

её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как 

мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских 

самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики 

страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии 

будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее 

призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливыми настойчивым, не бояться трудностей 

(труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, 

когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о 

которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 
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людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых 

ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные 

дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и 

Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для 

человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие всех граждан 

страны. 

II. Планируемые результаты 

освоения программы классных часов «Разговоры о важном» 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, а также уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание:  

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание:  

 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание:  

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Понимания ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

Познавательные учебные действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления;  

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

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат. 

Регулятивные учебные действия: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Русский язык:   

 первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

 понимание роли языка как основного средства общения;  

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

 понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  



 

458  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных  

представлений о нормах современного русского литературного языка;  

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета. 

Литературное чтение:  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста. 

Иностранный язык:  

 знакомство представителей других стран с культурой России. 

Математика и информатика:  

 развитие логического мышления;  

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир:  

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе;  

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы;  

 сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия   решений; 

первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России;  

 важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России;  

 основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края);  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудио- визуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов организации и Интернете, получения информации из источников в современной 

информационной среде;  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
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регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания;  

 осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений 

объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;  

 осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства;  

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство:  

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка:  

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Труд (технология):  

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: 

 сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях;   

 умение   взаимодействовать   со   сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры. 

Классные  часы помогают ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывают 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и 

планеты Земля. 

III. Тематическое планирование 

программы классных часов «Разговоры о важном» 
Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

Предметное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Образ будущего.  

Ко Дню знаний 

(1 час) 

Иметь позитивный 

образ 

будущего – значит 
понимать, к чему 

стремиться, и 

осознавать, что это 

придаёт жизни 
определённость, 

наполняя её глубокими 

смыслами 
и ценностями. Будущее 

России – это образ 

сильного и 
независимого 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие «В 

мире знаний». 

* Беседа «Зачем 

я учусь?» 
* Викторина 

«Своя игра» 

*Творческий 
проект 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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государства, 

благополучие которого 

напрямую зависит от 
наших действий уже 

сегодня. 

День знаний – это 
праздник, который 

напоминает нам о 

важности и ценности 
образования, которое 

является основой 

позитивного образа 

будущего, ведь в 
условиях 

стремительных 

изменений в мире 
крайне важно учиться 

на протяжении всей 

жизни, чтобы идти в 
ногу со временем. 

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм, 
созидательный труд. 

Век информации.  

120 лет 

Информационном

у агентству 

России ТАСС 

(1 час) 

Информационное 

телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС) – 
это крупнейшее 

мировое агентство, 

одна из самых 
цитируемых новостных 

служб страны. 

Агентство 
неоднократно меняло 

названия, но всегда 

неизменными 

оставались его 
государственный 

статус и функции – 

быть источником 
достоверной 

информации о России 

для всего мира. 
В век информации 

крайне важен навык 

критического 

мышления. 
Необходимо уметь 

анализировать 

и оценивать 
информацию, 

распознавать фейки и 

не распространять их.  

Формирующиеся 
ценности: 

историческая память и 

преемственность 
поколений. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие 

«Как становятся 

учёными?»» 
*Беседа «Откуда 

берутся научные 

открытия?» 
* Викторина 

«Научные 

открытия» 

*Творческий 
проект 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

Дорогами России 

(1 час) 

«Российские железные 

дороги» – крупнейшая 

Познавательная 

беседа, просмотр 

*Просмотр 

видеоматериалов 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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российская компания, с 

большой историей, 

обеспечивающая 
пассажирские и 

транспортные   

перевозки. Вклад РЖД 
в совершенствование 

экономики страны. 

Железнодорожный 
транспорт – самый 

устойчивый и 

надёжный для 

пассажиров: 
всепогодный, 

безопасный и 

круглогодичный. 
Развитие транспортной 

сферы России. 

Профессии, связанные 
с железнодорожным 

транспортом. 

Формирующиеся 

ценности: 
коллективизм, 

патриотизм, единство 

народов России. 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

* Игра-

путешествие «В 

мире знаний». 
* Беседа «Зачем 

я учусь? 

* Викторина 
«Своя игра» 

*Творческий 

проект 

 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 
 

Путь зерна  

(1 час) 

Российское сельское 
хозяйство – ключевая 

отрасль 

промышленности 
нашей страны, главной 

задачей которой 

является производство 
продуктов питания. 

Агропромышленный 

комплекс России 

выполняет важнейшую 
миссию по 

обеспечению всех 

россиян 
продовольствием, а его 

мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей 
треть всего населения 

планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в 
себе традиции нашего 

народа с современными 

технологиями: 
роботами, 

информационными 

системами, цифровыми 

устройствами. 
Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных 
профессий,

 технологичност

ь и 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 
видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 
«Агрономы». 

* Беседа 

«Сельское 
хозяйство» 

*Творческий 

проект 

 

https://razgovor.edso
o.ru/ 

 

https://apkpro.ru/raz
govory-o-vazhnom/ 

 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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экономическая 

привлекательность 

 отрасли 
(агрохолдинги,

 фермерские 

хозяйства и т. п.). 
Формирующиеся 

ценности: 

созидательный труд. 

День учителя 

(1 час) 

Учитель – одна из 
важнейших 

в обществе профессий. 

Назначение учителя – 
социальное служение, 

образование и 

воспитание 
подрастающего 

поколения. 

В разные исторические 

времена труд учителя 
уважаем, социально 

значим, оказывает 

влияние на развитие 
образования членов 

общества. Учитель – 

советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности 

школьников. 
Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм, 
гражданственность. 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 
видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 
«Если бы я был 

учителем»  

*Беседа 
«Учитель - 

важнейшая в 

обществе 

профессия» 
*Творческий 

проект 

https://razgovor.edso
o.ru/ 

 

https://apkpro.ru/raz
govory-o-vazhnom/ 

 

Легенды о России 

(1 час) 

Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России. 
Знание истории страны, 

историческая правда, 

сохранение 
исторической памяти – 

основа 

мировоззренческого 

суверенитета страны. 
Попытки исказить роль 

России в мировой 

истории – одна из 
стратегий 

информационной 

войны против нашей 
страны.  

Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Беседа «Как 
хорошо знаю 

свою страну?» 

* Викторина 
«Правда или 

ложь» 

*Творческий 

проект 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

Что значит быть 

взрослым? 

(1 час) 

Быть взрослым – это 

нести ответственность 

за себя, своих близких 
и свою страну. 

Активная жизненная 

позиция, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие «Во 

взрослую 

жизнь». 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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созидательный подход 

к жизни, умение 

принимать решения и 
осознавать их значение, 

жить в соответствии с 

духовно- 
нравственными 

ценностями общества – 

основа взрослого 
человека. 

Проекты, в которых 

младший школьник 

может проявлять свою 
ответственность и 

заботу о других. 

Формирующиеся 
ценности: высокие 

нравственные идеалы. 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

* Беседа «Когда 

я стану 

взрослым?» 
*Творческий 

проект 

Как создать 

крепкую семью 

(1 час) 

Семья как ценность для 

каждого гражданина 
страны. Крепкая семья 

– защита и забота 

каждого 
члена семьи о своих 

близких. Образ крепкой 

семьи в литературных 

произведениях. 
Преемственность 

поколений: 

семейные ценности и 
традиции (любовь, 

взаимопонимание, 

участие в семейном 
хозяйстве, воспитании 

детей). Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 
действенного 

уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, 
забота о них. 

Формирующиеся 

ценности: крепкая 
семья. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Беседа «Как 

укрепить 

отношения в 
семье?» 

* Викторина 

«Моя семья» 

*Творческий 
проект 

https://razgovor.edso

o.ru/ 
 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 
 

Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного 

единства 

(1 час) 

Гостеприимство – 

качество, 

объединяющее все 
народы России. 

Семейные традиции 

встречи гостей, 
кулинарные традиции 

народов России. 

Путешествие по России 

– это знакомство с 
культурой, историей и 

традициями разных 

народов. 
Гастрономический 

туризм – это вид 

путешествий, основой 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Викторина 
«Когда мы 

едины - мы 

непобедимы»  
*Беседа «Что 

такое единство 

народа?» 

*Творческий 
проект 

  

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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которого являются 

поездки туристов по 

стране с целью 
знакомства с 

особенностями местной 

кухни и кулинарных 
традиций. 

Формирующиеся 

ценности: единство 
народов России, 

крепкая семья. 

Твой вклад в 

общее дело 

(1 час) 

Уплата налогов – это 

коллективная и личная 
ответственность, вклад 

гражданина в 

благополучие 
государства и 

общества. 

Ни одно государство не 

может обойтись без 
налогов, это основа 

бюджета страны, 

основной источник 
дохода. 

Своим небольшим 

вкладом мы создаём 

будущее страны, 
процветание России. 

Каким будет мой 

личный вклад в общее 
дело?  

Формирующиеся 

ценности: 
гражданственность, 

взаимопомощь и 

взаимоуважение, 

единство народов 
России. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Игра-

путешествие 

Виртуальный я - 
что можно и что 

нельзя?» 

* Дискуссия: 

«Может ли 
человек 

отказаться 

платить налоги? 
Почему говорят, 

что уплата 

налогов - 

обязанность 
гражданина?» 

 

https://razgovor.edso

o.ru/ 
 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 
 

С заботой к себе и 

окружающим 

(1 час) 

Доброта и забота – 

качества настоящего 
человека, способного 

оказывать помощь и 

поддержку, проявлять 

милосердие. 
Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого 

предназначено. 
Добрые дела граждан 

России: 

благотворительность и 
пожертвование как 

проявление добрых 

чувств и заботы об 

окружающих. 
Формирующиеся 

ценности: жизнь, 

взаимопомощь, 
взаимоуважение, 

коллективизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Игра-

путешествие 

«Мир глазами 

эколога» 
*Беседа «Вредит 

ли природе 

«седьмой 
континент?» 

* Викторина 

«Что будет, если 
люди перестанут 

мусорить?» 

*Творческий 

проект 
 

https://razgovor.edso

o.ru/ 
 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

День матери Мать, мама – главные в Познавательная *Просмотр https://razgovor.edso

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
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(1 час) жизни человека слова. 

Мать – хозяйка 

в доме, хранительница 
семейного очага, 

воспитательница детей. 

Материнство – это 
счастье и 

ответственность.  

Многодетные матери: 
примеры из истории и 

современной жизни. 

«Мать-героиня» – 

высшее звание 
Российской Федерации. 

Как поздравить маму в 

её праздник – День 
матери? 

Формирующиеся 

ценности: крепкая 
семья. 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 
«Самое главное 

слово на земле»  

*Беседа 
«Материнское 

сердце чаще 

бьётся» 
* Викторина 

«Мама, главное 

слово в нашей 

судьбе» 
*Творческий 

проект 

o.ru/ 

 

https://apkpro.ru/raz
govory-o-vazhnom/ 

 

Миссия - 

милосердие (ко 

Дню волонтёра) 

(1 час) 

Кто такой волонтёр? 

Деятельность 

волонтёров как 
социальное служение в 

военное и мирное 

время: примеры из 

истории и современной 
жизни. Милосердие и 

забота – качества 

волонтёров. 
Направления 

волонтёрской 

деятельности: 
экологическое, 

социальное, 

медицинское, цифровое 

и т. д. 
Зооволонтёрство – 

возможность заботы и 

помощи животным. 
Формирующиеся 

ценности: 

милосердие, 
взаимопомощь и 

взаимоуважение. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие 

«Заряд на 

добрые дела» 

*Беседа: 
«Нравится ли 

детям работать 

вместе с 
родителями?» 

* Викторина 

«Дарить добро» 
*Творческий 

проект 

 

 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

День Героев 

Отечества 

(1 час) 

Герои Отечества – это 

самоотверженные и 
мужественные люди, 

которые любят свою 

Родину и трудятся во 
благо Отчизны. 

Качества героя – 

человека, ценою 

собственной жизни и 
здоровья спасающего 

других: смелость 

и отвага, 
самопожертвование 

и ответственность за 

судьбу других. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Беседа: 

Почему героям 

принято ставить 
памятники? О 

чем они должны 

напоминать? 

https://razgovor.edso

o.ru/ 
 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя 
волевые качества: 

смелость, 

решительность, 
стремление прийти на 

помощь. Участники 

СВО – защитники 
будущего нашей 

страны. 

Формирующиеся 

ценности: 
патриотизм, служение 

Отечеству и 

ответственность за 
его судьбу. 

Как пишут 

законы? 

(1 час) 

Для чего нужны 

законы? Как менялся 

свод российских 
законов от древних 

времён до наших дней. 

Законодательная власть 
в России. Что такое 

права и обязанности 

гражданина? От 

инициативы людей до 
закона: как появляется 

закон? Работа 

депутатов: от проблемы 
– 

к решению 

(позитивные примеры). 
Формирующиеся 

ценности: жизнь и 

достоинство. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие 

«Главный закон 

государства» 
* Беседа: 

«Почему 

Конституцию 

называют 
главным 

законом 

государства?» 
*Творческий 

проект 

 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

Одна страна – 

одни традиции 

(1 час) 

Новогодние традиции, 
объединяющие все 

народы России. Новый 

год – любимый 
семейный праздник. 

История возникновения 

новогоднего праздника 

в России. Участие 
детей в подготовке 

и встрече Нового года. 

Подарки и пожелания 
на Новый год. 

История создания 

новогодних 
игрушек. О чём люди 

мечтают в Новый год. 

Формирующиеся 

ценности: 
крепкая семья, 

единство народов 

России . 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

*Просмотр 
видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 
«Умеем ли мы 

мечтать?»  

*Беседа «О чём 

мы мечтаем?» 
 

https://razgovor.edso
o.ru/ 

 

https://apkpro.ru/raz
govory-o-vazhnom/ 

 

День российской 

печати 

(1 час) 

Праздник посвящён 

работникам печати, в 

том числе редакторам, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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журналистам, 

издателям, 

корректорам, – всем, 
кто в той или иной 

степени связан с 

печатью. Российские 
традиции 

издательского дела, 

история праздника. 
Издание печатных 

средств 

информации – 

коллективный труд 
людей многих 

профессий. 

Школьные средства 
массовой информации. 

Формирующиеся 

ценности: высокие 
нравственные идеалы, 

гуманизм. 

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

путешествие 

«Издательства 

России»  
*Беседа «Тяжело 

ли работникам 

печатных 
изданий?» 

 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

День студента 

(1 час) 

День российского 

студенчества: 
история праздника и 

его традиции. История 

основания 

Московского 
государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова. 
Студенческие 

годы – это 

путь    к 
овладению 

профессией, 

возможность 

для 
творчества и 

самореализаци

и. Наука: 
научные 

открытия 

позволяют 
улучшать 

жизнь людей, 

обеспечивают 

прогресс 
общества. 

Науку делают 

талантливые, 
творческие, 

увлечённые 

люди. 

Формирующиеся 
ценности: 

служение 

Отечеству и 
ответственност

ь за его судьбу, 

коллективизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
*Беседа «Кто 

такой студент?» 

* Викторина 

«Студенческие 
годы» 

*Творческий 

проект 
 

https://razgovor.edso

o.ru/ 
 

https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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БРИКС (тема о 

международных 

отношениях) 

(1 час) 

Роль нашей страны 

в современном мире. 

БРИКС – символ 
многополярности 

мира. Единство и 

многообразие стран 
БРИКС. Взаимная 

поддержка помогает 

государствам 
развивать торговлю 

и экономику, 

обмениваться 

знаниями и опытом в 
различных сферах 

жизни общества. 

Россия успешно 
развивает контакты с 

широким кругом 

союзников и 
партнёров. 

Значение российской 

культуры для всего 

мира. 
Формирующиеся 

ценности: 

многонациональное 
единство. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

*Беседа 
«Многообразие 

стран» 

* Игра-
путешествие 

«Мы-союзники» 

*Творческий 
проект 

 

https://razgovor.edso

o.ru/ 

 
https://apkpro.ru/raz

govory-o-vazhnom/ 

 

Бизнес и 

технологическое 

предприниматель

ство 

(1 час) 

Что сегодня делается 

для успешного 

развития экономики      
России? 

Учиться сегодня 

нужно так, чтобы 
суметь в 

дальнейшем 

повысить уровень 

своего образования, 
перестроиться на 

использование 

новых цифровых 
технологий там, где 

их раньше никогда 

не было. 

Формирующиеся 
ценности: 

патриотизм, 

созидательный труд. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

*Беседа 
«Экономика 

России» 

* Викторина «Я 
начинающий 

бизнесмен» 

*Творческий 

проект 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Искусственный 

интеллект и 

человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

(1 час) 

Искусственный 

интеллект – 

стратегическая отрасль 

в России, 
оптимизирующая 

процессы 

и повышающая 
эффективность 

производства. 

Искусственный 
интеллект – 

помощник человека. 

ИИ помогает только 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

*Беседа 

«Искусственный 
интеллект» 

* Викторина 

«Мы попали в 
умный дом» 

* Интерактивное 

задание: 
сравнение 

фотографий с 

рисунками, 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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при условии, если 

сам человек 

обладает хорошими 
знаниями и 

критическим 

мышлением. 
Правила  безопасного 

использования 

цифровых ресурсов. 
Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм,   

высокие 
нравственные 

идеалы. 

который сделал 

искусственный 

интеллект. 
*Творческий 

проект 

 

Что значит 

служить 

Отечеству? 280 

лет со дня 

рождения  

Ф. Ушакова 

(1 час) 

День защитника 
Отечества: 

исторические 

традиции. Профессия 

военного: кто её 
выбирает сегодня. 

Защита Отечества – 

обязанность 
гражданина 

Российской Федерации, 

проявление любви к 

родной земле, Родине. 
Честь и воинский долг. 

280-летие со дня 

рождения великого 
русского флотоводца 

Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского 
воина: смелость, 

героизм, 

самопожертвование. 

Формирующиеся 
ценности: 

патриотизм, служение 

Отечеству и 
ответственность за 

его судьбу. 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

*Просмотр 
видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 

«Великий 
русский 

адмирал» 

*Творческий 
проект 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Арктика – 

территория 

развития 

(1 час) 

Многообразие и 

красота природы 
России: представление 

о природных 

особенностях 
Арктики. Зима в 

Арктике самая 

холодная, 

снежная и 
суровая. 

Животные 

Арктики. 
Российские 

исследователи   

Арктики. 
Россия – мировой 

лидер атомной отрасли. 

Атомный ледокольный 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Беседа 

«Знакомство с 

Арктикой» 
* Игра-

путешествие 

«Территория 

развития» 
* Викторина «Я 

знаю про 

Арктику всё!» 
*Творческий 

проект 

 
 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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флот, развитие 

Северного морского 

пути. Знакомство с 
проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся 
ценности: 

патриотизм. 

Международный 

женский день 

(1 час) 

Международный 

женский день – 
праздник 

благодарности и 

любви к женщине. 
Женщина в 

современном 

обществе – 
труженица, мать, 

воспитатель детей. 

Великие женщины 

в истории России. 
Выдающиеся 

женщины ХХ 

века, 
прославившие 

Россию. 

Формирующиеся 

ценности: приоритет 
духовного над 

материальным, 

крепкая семья. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Игра-

путешествие 

«Международны
й фестиваль» 

*Беседа «Для 

чего проводятся 
Фестивали 

молодёжи?» 

*Творческий 

проект 
 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Массовый спорт в 

России 

(1 час) 

Развитие массового 

спорта – вклад в 

благополучие и 

здоровье нации, 
будущие поколения 

страны. 

Здоровый образ жизни, 
забота о собственном 

здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни 
современного человека. 

Условия развития 

массового спорта в 

России. 
Формирующиеся 

ценности: жизнь. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

*Беседа 

«Спортсмены 
России» 

*Викторина 

«ЗОЖ» 
*Творческий 

проект 

 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией. 100 - 

летие Артека 

(1 час) 

История и традиции 
Артека. После 

воссоединения Крыма 

и Севастополя с 

Россией Артек – это 
уникальный и 

современный 

комплекс из 9 
лагерей, работающих 

круглый год. Артек – 

пространство для 

творчества, 
саморазвития 

и 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

*Просмотр 
видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 

«Путешествие 
по Крыму и 

Севастополю» 

*Беседа «Крым - 
природная 

жемчужина» 

* Викторина 

«Что я хочу 
посетить на юге 

России» 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
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самореализац

ии. 

Формирующ
иеся 

ценности: 

историческа
я память и 

преемственн

ость 
поколений. 

*Творческий 

проект 

Служение 

творчеством. 

Зачем людям 

искусство? 185 лет 

со дня рождения 

П. И. Чайковского 

(1 час) 

 

Искусство – это 

способ общения и 

диалога между 
поколениями 

и народами. Роль 

музыки в жизни 

человека: музыка 
сопровождает человека 

с рождения до конца 

жизни. Способность 
слушать, воспринимать 

и понимать музыку. 

Россия – страна с 
богатым культурным 

наследием, страна 

великих композиторов, 

писателей, художников, 
признанных во всём 

мире. Произведения 

П. И. Чайковского, 
служение своей стране 

творчеством. 

Формирующиеся 
ценности: приоритет 

духовного над 

материальным. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие 

«Великий 

русский 

писатель» 
* Викторина 

«Увлечения 

писателя» 
*Творческий 

проект 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Моя малая Родина 

(региональный и 

местный 

компонент) 

(1 час) 

Россия – великая и 
уникальная страна, 

каждый из её регионов 

прекрасен и 
неповторим своими 

природными, 

экономическими 

и другими 
ресурсами. 

Любовь к 

родному 
краю, 

способность 

любоваться 

природой и беречь её 
– часть любви 

к Отчизне. Патриот 

честно трудится, 
заботится о 

процветании своей 

страны, уважает её 
историю и культуру. 

Формирующиеся 

ценности: 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

*Просмотр 
видеоматериалов 

*Игра-

путешествие 
«Где мы живём». 

*Беседа «Наша 

страна - Россия» 

* Викторина 
«Наша родина» 

*Творческий 

проект 
 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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патриотизм, 

приоритет духовного 

над материальным. 

Герои 

космической 

отрасли 

(1 час) 

Исследования 

космоса помогают нам 

понять, как возникла 
наша Вселенная. 

Россия – лидер 

в развитии 

космической отрасли. 
Полёты в космос – это 

результат огромного 

труда большого 
коллектива учёных, 

рабочих, космонавтов, 

которые обеспечили 

первенство нашей 
Родины 

в освоении 

космического 
пространства. 

В условиях 

невесомости 
космонавты 

проводят сложные 

научные 

эксперименты, что 
позволяет 

российской науке 

продвигаться в 
освоении новых 

материалов и создании 

новых технологий. 
Формирующиеся 

ценности: 

патриотизм, служение 

Отечеству. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие 

«Космос» 

*Беседа «Слово 

Ю.А. Гагарина» 
* Викторина «12 

апреля - день 

Космонавтики». 
*Творческий 

проект 

 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Гражданская 

авиация России 

(1 час) 

Значение авиации 

для жизни 

общества и 
каждого человека. 

Как мечта летать 

изменила жизнь 

человека. 
Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 
Героизм 

конструкторов, 

инженеров и 

лётчиков-
испытателей первых 

российских 

самолётов. 
Мировые рекорды 

российских 

лётчиков. 
Современное 

авиастроение. 

Профессии, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов
, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-
путешествие 

«Самолёт» 

*Беседа 

«Авиация 
России» 

*Творческий 

проект 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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связанные с 

авиацией. 

Формирующие
ся ценности: 

служение 

Отечеству. 

Медицина России 

(1 час) 

Охрана здоровья 

граждан России –

приоритет 

государственной 
политики страны. 

Современные 

поликлиники и 
больницы.Достижения 

российской медицины. 

Технологии будущего в 

области 
медицины.Профессия 

врача играет ключевую 

роль в поддержании и 
улучшении здоровья 

людей и их уровня 

жизни. Врач – не 
просто профессия,это 

настоящее призвание, 

требующее не только 

знаний, но и 
человеческого 

сочувствия, служения 

обществу. 
Формирующиеся 

ценности: 

историческая память и 
преемственность 

поколений, милосердие. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 
«Моё здоровье» 

*Беседа «Дети-

будущее 
страны» 

* Викторина 

«Что такое 

здоровье?» 
*Творческий 

проект 

 
 

 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Что такое успех? 

(ко Дню труда) 

(1 час) 

Труд – основа 

жизни человека 
и развития 

общества. 

Человек должен 

иметь знания и 
умения, быть 

терпеливым 

и настойчивым, не 
бояться трудностей 

(труд и трудно – 

однокоренные слова), 
находить пути их 

преодоления. 

Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, 
нужно много 

трудиться. Профессии 

будущего – что будет 
нужно стране, когда я 

вырасту? 

Формирующиеся 
ценности: 

созидательный труд. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 
текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
*Беседа «Каким 

трудом 

занимались 

первобытные 
люди? Какие 

цели труда 

достигались?» 
*Викторина 

«Как хлеб 

пришёл на стол» 
*Творческий 

проект 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

80-летие Победы в День Победы – Познавательная *Просмотр https://razgovor.ed

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Великой 

Отечественной 

войне 

(1 час) 

священная дата, 

память о которой 

передаётся 
от поколения к 

поколению. 

Историческая память: 
память о подвиге 

нашего народа в годы 

Великой 
Отечественной войны. 

Важно помнить нашу 

историю и чтить 

память всех людей, 
перенёсших тяготы 

войны. Бессмертный 

полк. Страницы 
героического 

прошлого, которые 

нельзя забывать.  
Формирующиеся 

ценности: единство 

народов России, 

историческая память и 
преемственность 

поколений. 

беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
иллюстративным 

материалом. 

видеоматериалов 

* Игра-

путешествие 
«Места 

прошлого...» 

* Беседа «Может 
ли человек и 

общество жить 

без памяти о 
прошлом?» 

* Викторина 

«Помощь нужна 

тем, кто в ней 
нуждается» 

*Творческий 

проект 

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Жизнь в 

Движении 

(1 час) 

19 мая – День 

детских 
общественных 

организаций. 

Детские 
общественные 

организации 

разных поколений 
объединяли и 

объединяют 

активных, 

целеустремлённых 
ребят. Участники 

детских 

общественных 
организаций находят 

друзей, вместе 

делают полезные дела 
и ощущают себя 

частью большого 

коллектива. 

Знакомство с 
проектами «Орлята 

России» и Движение 

Первых. 
Формирующиеся 

ценности: дружба, 

коллективизм. 

Познавательная 

беседа, просмотр 
видеофрагментов

, выполнение 

интерактивных 
заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
материалом. 

*Просмотр 

видеоматериалов 
* Игра-

путешествие 

«Детская 
общественная 

организация» 

*Беседа «Чем бы 
мне хотелось 

заниматься?» 

* Викторина 

«Наше участие» 
*Творческий 

проект 

 

https://razgovor.ed

soo.ru/ 
 

https://apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 
 

Ценности, 

которые нас 

объединяют 

(1 час) 

Ценности – это 
важнейшие 

нравственные 

ориентиры для 
человека и общества. 

Духовно-нравственные 

ценности России, 

Познавательная 
беседа, просмотр 

видеофрагментов

, выполнение 
интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

*Просмотр 
видеоматериалов 

*Беседа «Какие 

ценности у вас?» 
*Викторина 

«Человек и 

общество» 

https://razgovor.edso
o.ru/  

 

https://apkpro.ru/raz
govory-o-vazhnom/  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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объединяющие всех 

граждан страны. 

Формирующиеся 
ценности: 

традиционные 

российские духовно- 
нравственные 

ценности. 

иллюстративным 

материалом. 
*Творческий 

проект 

 

 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ФАКУЛЬТАТИВА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа факультатива «Финансовая грамотность» предназначена для обучающихся 

1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25, 

на основе авторской программы Корлюговой Ю.Н. «Финансовая грамотность», реализуется в 

рамках общекультурного направления внеурочной деятельности. 

Цели программы:  

 усвоение детьми с ТНР начальных базовых понятий из мира денег (показана их роль в 

нашей жизни; рассказано, на что тратятся деньги, как с умом управлять ими, как 

защититься от мошенников), а также как основы успешности изучения и овладения 

программы по математике; 

 создание основ для формирования финансовой культуры школьников; 

 формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах: 

 развивать экономический образ мышления; 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

 воспитать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений 

в семье; 

 сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

 получить представление о роли денег в семье и обществе; 

 познакомить с основными источниками доходов и направлений расходов семьи. 

Реализация воспитательного потенциала факультатива «Финансовая грамотность» 

осуществляется через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Коррекционно-развивающие задачи: 
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 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: сформировать 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы; 

 обучить нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с  

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

 скоррегировать нарушения звуко-слоговой структуры  слова; 

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузация, интонация, 

логическое ударение). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 
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Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
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 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 

II. Общая характеристика факультатива «Финансовая грамотность» 
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения факультатива формируются умения и навыки 

работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. Полученные представления об основных вопросах 

финансовой культуры находят свое продолжение на уровне основного общего образования при 

изучении факультатива «Финансовая грамотность». 

Рабочая программа факультатива «Финансовая грамотность» направлена на обеспечение 

достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, формирования 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий, необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ 

начального общего образования и основного общего образования; реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

III. Место факультатива в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет. Срок реализации 

программы 4 года. Программа рассчитана на 135 часов и предусматривает следующее 

распределение: 1 классы - 33 часа, 2-4 классы – по 34 часа. Продолжительность занятий: 1 класс -  

35 минут, 2-4- классы -  40 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

IV. Ценностные ориентиры содержания факультатива «Финансовая грамотность» 

В процессе экономического образования учащиеся получают представления о богатстве 

окружающего мира, воплощенном в природе, искусстве, результатах труда людей. Младшие 

школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека, 
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удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, познают значение 

природных богатств для человека, проникаются бережным отношением к природе и всем видам 

ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки результата труда людей. 

V. Личностные, метапредметные 

результаты освоения факультатива «Финансовая грамотность» 

Личностные результаты 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебе; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 начальный навык сотрудничества в разных ситуациях; 

 способность к адекватной самооценке. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 самостоятельность в принятии правильного решения. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Эстетического воспитания: 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережное отношение к денежным средствам. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

Познавательные учебные действия: 

 навык характеризовать виды и функции денег; 

 понимание правильного использования экономических терминов; 

 умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 умение графически оформлять изучаемый материал; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 умение находить и осознавать изменения в собственном поведении; 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих; 

 умения находить ответы в литературе, пользоваться словарями; 

 умение использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;   

 умение анализировать объекты, выделять главное;  

 умение устанавливать аналогии. 
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Коммуникативные учебные действия: 

 умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственного мнения; 

 понятие необходимости обращаться за помощью; 

 умение формулировать свои затруднения; 

 потребность предлагать помощь и сотрудничество;  

 потребность слушать собеседника; 

 потребность договариваться и приходить к общему решению;  

 собственное мнение и позиция; 

 навык осуществлять взаимный контроль;  

 адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации и собственной деятельности, и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные учебные действия: 

 умение использовать речь для регуляции своего действия;  

 навык планирования свои действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 понимание выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

 умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

 умения осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельности адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Совместная деятельность 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать и использовать первоначальные термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, 

покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, 

валюта). 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

 приводить примеры товарных денег; 
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 объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо;  

 понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

 описывать виды и функции денег. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

 производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

 называть основные источники доходов; 

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 называть основные направления расходов семьи; 

 приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

 различать планируемые и непредвиденные расходы; 

 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

 объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий; 

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

 описывать свойства товарных денег. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, 

бюджет, финансовый план); 

 распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

 планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

VI.  Содержание программы факультатива «Финансовая грамотность» 

1 класс  

Вводное занятие. Что такое деньги и откуда они взялись 
Что такое экономика. Что такое деньги. Откуда взялись деньги. Важность денег. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 
Монеты. Учимся считать деньги. Как сложить из монет нужную сумму.  

Современные деньги России. 
Рассмотрим бумажные деньги. Способы защиты от подделок бумажных денег. Фальшивые деньги 

как их отличить. Почему изготовление фальшивых денег является преступлением. Почему надо 

возвращать долги. Зачем нужно делиться. 

Деньги 
Карманные деньги. Зачем нужно ценить деньги.  Как правильно делать покупки. Платные 

поручения. Как правильно копить. Каким образом подработать на карманные расходы. Профессии 

в экономике.  

Мошенники. Как защитить кошелёк. 
Признаки мошенников. Правила при походе в магазин. Учитесь отказывать. Интернет мошенники 

Финансовая грамотность в детской художественной литературе 
Зубкова Л. «Жили были Ох и Ах», А. Толстой «Приключения Буратино», Т. Попова «Волшебный 

банкомат», К. Чуковский «Муха Цокотуха», индийская народная сказка «Золотая антилопа», Н. 

Носов  «Незнайка на Луне». 

2 класс  
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Знакомство с Бурундуком и компанией 

Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика». 

Потребности 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение             

потребностей. 

Торговля 
Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где 

производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

Графики 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов». 

Деньги 

Деньги-средство обмена, а не благо. Виды денег: наличные, безналичные, электронные. 

Пластиковые карты. Безналичный расчёт. Доллары. Евро. 

Занимательная экономика 
Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 

Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими 

науками. 

Экономические задачи 
Решаем задачи с экономическим содержанием. 

Аренда 
Аренда. Что такое «аренда». История аренды. 

Банки. Вклады 
Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России. 

Задачи от Гнома - Эконома  

3 класс  

Откуда в семье деньги 
Вводное занятие. Доходы семьи: зарплата, пенсия, пособия, стипендия. Из чего состоит зарплата. 

Виды пособий. Источники доходов и, что влияет на размер доходов. 

На что тратятся деньги 

Расходы. Сбережения. Долги. Расходы. Непредвиденные расходы. Понимание происхождения 

расходов. Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

Как делать сбережения 
Виды сбережений. Банковский вклад. Копилка. Недвижимость. Сравнение различных видов 

сбережений. Различие сбережений. 

Богатство и бедность 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства. Источники богатства человека. 

Важность знаний в создании богатства. Налоги. Значение налогов. 

Труд- основа жизни 
Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Заработная плата. Трудовые 

награды. Результат труда. Причины различий в оплате труда. Продукты труда. 

Как товары производят 

Ресурсы для производства товаров. Производители-люди, которые создают (производят) товары. 

Важность труда людей разных профессий.  

4 класс  

Что такое деньги и откуда они взялись 

Товар. Бартер. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

История монет 
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. 

«Орёл». «Решка». 

Какие деньги были раньше в России 
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын.  

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Виды денег 
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Виды денег. Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. 

Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. 

Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Валюты 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. 

Иена. Швейцарский франк.  

Современные деньги России и других стран 
Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Проведение 

безналичных расчётов. Функции банкоматов. Пластиковая карта. 

Семейный бюджет 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. 

Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

На что семьи тратят деньги 
Расходы. Необходимые расходы. Питание. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Как умно управлять своими деньгами 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Как делать сбережения 
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды.  

Формы организации занятий: 

 игры; 

 беседы; 

 упражнения; 

 викторины; 

 соревнования. 

VII. Тематическое планирование  

факультатива «Финансовая грамотность» 

1 класс (33 часа) 
Тема Количество часов Основные виды деятельности 

Что такое деньги и откуда 

они взялись. 

6 ч Выяснить что такое деньги. 

Выявить причины возникновения денег. 

Исследовать свойства товарных денег. 
Объяснять проблемы, возникшие при обмене. 

Объяснять происхождение названия денег. 

Приводить примеры первых монет. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

Характеризовать свойства денег. 

Рассмотрим деньги 

поближе. Защита от 
подделок.  

3 ч Называть денежные единицы. 

Различать настоящие деньги от подделок. 
Сравнивать различные монеты. 

Оценивать степень защиты денег. 

Осознавать необходимость защиты денежных 
средств. 

Выстраивать из монет заданную сумму. 

Оценивать преимущества и недостатки 

использования бумажных денег. Игровые упражнения 
по различению количества предметов. Работа в парах/ 

группах. Практические работы. 

Обсуждение. Устная работа. 
Коллективная работа по различению и сравнению 

величин. 

Современные деньги 6 ч Описывать свойства товарных денег. 
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России.  

 

Приводить примеры товарных денег. 

Понимать, как отличить настоящие деньги от 

фальшивых. 
Осознавать важность возврата долга. 

Сравнивать различные купюры. 

Сравнивать металлические и бумажные деньги.  
Объяснять, почему изготовление фальшивых денег 

является преступлением  

Оценивать результаты своей деятельности. 
Приводить примеры первых бумажных денег.  

Описывать первые российские бумажные деньги.  

Деньги.  5 ч Объяснять, что такое деньги и их роль в жизни 

людей. 
Уметь пользоваться деньгами. 

Моделировать своё поведение при совершении 

покупок.  
Классифицировать профессии по изготовлению 

товаров и услуг. 

Определять цену товара. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Осознавать  ценность денег. 

Мошенники. Как защитить 

кошелёк.  

7 ч Определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога. 
Проговорить последовательность действий. 

Выявлять мошенников. 

Называть правила при посещении магазинов. 

Уметь отказывать в опасных ситуациях. 
Моделировать различные ситуации. 

Финансовая грамотность в 

детской  художественной 
литературе.  

7 ч Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Прогнозировать дальнейшие действия героев. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 
находить сходства и различия.  

Называть не правильное поведение героев данного 

произведения. 
Моделировать своё поведение в сложившейся 

ситуации. 

Осознавать ответственность героев художественных 

произведений за их поступки.  
Анализировать информацию, представленную на 

рисунках, схемах. 

2 класс (34 часа) 
Тема Количество часов Основные виды деятельности 

Знакомство с Бурундуком 

и компанией.  

2 ч Учиться пользоваться экономической 

терминологией. 
Наблюдать и оценивать предложенную ситуацию. 

Решать простейшие экономические задачи.  

Оценивать результаты своей деятельности 

Потребности.  

 

3 ч Уметь различать потребность от желания. 
Различать духовные потребности от 

физиологических. 

Уметь классифицировать потребности человека. 

Понимать, что такое потребность человека. 
Осознавать значение труда и влияние его на размер 

оплаты. 

Понимать ценность товара, сделанного своими 
руками. 

Объяснять, для чего нужно трудиться. 
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Оценивать результаты своей деятельности. 

Торговля.  5 ч Понимать из чего складывается выручка.  

Отличать товары и услуги.  
Различать виды цен. 

Понимать, что такое себестоимость; из чего 

складывается себестоимость; затраты и издержки. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

Графики.  3 ч Понимать для чего нужен график. 

Изображать элементарные графики доходов и 

расходов. 
Решать простейшие экономические задачи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Деньги.  6 ч Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

Описывать свойства товарных денег 
Уметь правильно пользоваться деньгами.  

Сравнивать преимущества и недостатки разных 

видов денег. 
Различать иностранные деньги. 

Осознавать, что такое деньги и как они влияют на 

жизнь человека. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

Занимательная 

экономика.  

6 ч Учиться высказывать свое предположение. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от 
неверного.  

Выражать свои мысли. 

Высказывать свое предположение. 

Экономические задачи.  4 ч Ориентироваться в своей системе знаний. 
Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от 
неверного. 

Объяснять свое несогласие и пытаться 

договариваться. 
Выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Аренда.  1 ч Объяснять, что такое аренда. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Отличать верно выполненное задание от неверного. 

Банки. Вклады.  2 ч Объяснять, для чего нужны банки. 

Называть основные банки нашей страны. 

Учиться добывать новые знания, находить ответы на 
вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога и используя 

литературу. 

Задачи от Гнома — 

Эконома.  

2 ч Решать простейшие экономические задачи.  

Совместно с педагогом и учениками выражать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

3 класс (34 часа) 
Тема Количество часов Основные виды деятельности 

Откуда в семье деньги.  7 ч Назвать основные доходы семьи. 

Понимать из чего состоит зарплата. 
Формулировать виды пособий и кому они 

назначаются. 

Определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога. 
Проговорить последовательность действий. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

На что тратятся деньги.  6 ч Сравнивать некоторые виды расходов. 
Понимать ответственность перед заёмщиком. 
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Формулировать основные статьи расходов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Как делать сбережения.  7 ч Называть какая бывает недвижимость и для чего она 
нужна. 

Сравнивать разные виды сбережений. 

Формулировать виды сбережений. 
Понимать, для чего нужны сбережения. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Богатство и бедность.  4 ч Понимать откуда берётся богатство. 

Различать источники богатства государства. 
Сравнивать источники богатства человека. 

Моделировать различные ситуации. 

Называть основные налоги и для чего они нужны. 
Оценивать результаты своей деятельности 

Труд- основа жизни.  5 ч Объяснять, для чего нужно трудиться. 

Понимать, как связаны труд и потребности между 

собой. 
Называть какие бывают продукты труда. 

Описывать трудовые награды человека. 

Формулировать цель деятельности с помощью 
педагога. 

Проговорить последовательность действий. 

Высказывать свое предположение. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

Как товары производят.   5 ч Понимать что такое товар. 

Различать виды товаров. 
Уметь различать качественный и некачественный 

товар. 

Составлять рекламный текст. 

Чертить кривую развития экономики. 
Сравнивать необходимость различных товаров. 

Осознавать важность труда для человека. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

4 класс (34 часа) 
Тема Количество часов Основные виды деятельности 

Что такое деньги и откуда 

они взялись.  

4 ч Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
Описывать свойства товарных денег. 

Понимать, что такое товар. 

Моделировать ситуацию, используя экономические 
термины. 

Учиться совместно с педагогом и учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

История монет.  2 ч Определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога. 

Проговорить последовательность действий. 
Объяснять, почему появились первые монеты. 

Описывать устройство монеты. 

Описывать старинные русские монеты. 
Объяснять происхождение названий монет. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

Какие деньги были раньше 
в России.   

2 ч Описывать свойства товарных денег и приводить 
примеры. 

Описывать свойства предмета, выполняющего роль 

денег. 
Приводить примеры первых русских монет. 

Учиться совместно с педагогом и учениками давать 
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эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Виды денег.  4 ч Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Объяснять, почему бумажные деньги могут 

обесцениваться. 

 Отличать верно, выполненное задание от неверного. 
Объяснять, почему изготовление фальшивых денег 

является преступлением. 

Объяснять роль банков. 

Понимать, для чего нужны защитные функции денег. 
Рассчитывать проценты на простых примерах. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных 

видов денег. 
Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты.  2 ч Приводить примеры валют. 

Объяснять, что такое резервная валюта. 

Объяснять понятие валютного курса. 
Проводить простые расчёты с использованием 

валютного курса. 

Учиться отличать верно, выполненное задание от 
неверного. 

Объяснять свое несогласие и пытаться 

договариваться. 

Современные деньги 
России и других стран.   

 

3 ч Описывать современные российские деньги. 
Решать задачи с элементарными денежными 

расчётами. 

Объяснять, что такое безналичный расчёт и 
пластиковая карта. 

Приводить примеры  иностранных валют. 

Семейный бюджет.   8 ч Описывать и сравнивать источники доходов в 

семье. 
Объяснять, как связаны профессии и образование. 

Объяснять причины различий в заработной плате. 

Описывать и сравнивать источники доходов в 
семье. 

Объяснять, кому и почему платят пособия. 

Приводить примеры того, что можно сдавать в 
аренду. 

Описывать ситуацию, при которой выплачиваются 

пособии, приводить примеры пособий. 

Моделировать ситуацию, используя экономические 
термины. 

Учиться совместно с педагогом и учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

На что семьи тратят 

деньги.  

 

4 ч Объяснять причины, по которым люди делают 

покупки. 

Описывать направления расходов семьи. 
Рассчитывать доли расходов на разные товары и 

услуги. 

Сравнивать покупки по степени необходимости. 
Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на 

принятие решений о покупке. 

Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Составлять собственный план расходов. 

Как умно управлять 
своими деньгами.   

3 ч Объяснять, как управлять деньгами. 
Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

Объяснять, как можно экономить. 
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Составлять семейный бюджет на условных 

примерах. 

Объяснять последствия образования долгов. 

Как делать сбережения   2 ч Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

Приводить примеры доходов от различных вложений 

денег. 
Сравнивать разные виды сбережений. 

Уметь пользоваться экономическими терминами. 

Сравнивать и оценивать свою деятельность. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение   

факультатива «Финансовая грамотность» 
№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа Корлюговой Ю.Н. «Финансовая грамотность» 

 
2 

3 

4 
 

5 

6 

Учебники 
Гловели Г. Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 класс). – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

Федин С. Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2-3 класс). – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. – М.: ВИТА-
ПРЕСС. 

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: материалы для родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС 

2. Технические средства обучения 

7 

8 

9 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

3. Электронно-образовательные ресурсы 

10 

11 

12 

Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 

Электронное приложение к учебнику 

https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 
https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 

https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 

https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

4. Оборудование класса 

16 

17 
18 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Иллюстративный материал по предмету 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «МИР ПРОФЕССИЙ» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа дискуссионного клуба «Мир профессий» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 и составлена 

на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62  «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №119 от 21.02.2024 «О 

внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»;           

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №25 г.Томска (приказ №454-08 от 22.09.2022 

г.); 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 25, 

на основе программы российского психолога, профессора Е.А. Климова, «О типологии 

профессиональной деятельности», реализуется в рамках общекультурного направления 

внеурочной деятельности. 

Цель программы: углубление знаний обучающихся с ТНР о профессиях, формирование 

начальных трудовых навыков и позитивного отношения к труду и миру профессий, осознание 

важности правильного выбора профессии, развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Цель реализуется в конкретных задачах: 

 формировать представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых 
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процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, 

трудовые действия, результат); 

 расширять кругозор, представления об окружающем мире, знания детей о родных людях, 

их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 

 активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, 

учить выражать свое отношение к той или иной профессии; 

 создавать положительную основу для воспитания социально-личностных чувств;  

 воспитывать физические, психологические, социальные качества, необходимые для 

полноценного развития личности, чувство уважения к труду взрослых. 

Реализация воспитательного потенциала дискуссионного клуба «Мир профессий» 

осуществляется через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: сформировать 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы; 

 обучить нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с  

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

 скоррегировать нарушения звуко-слоговой структуры  слова; 

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузация, интонация, 

логическое ударение). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР: одним из ведущих 

признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
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Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ. 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

дизартрии. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной 

композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. Нарушения 

устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма и 

чтения могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
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 получение начального общего адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/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 тяжелыми нарушениями речи; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности 

обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. 

Значительное место отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, 

разрезной азбукой. В основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению 

поэтапным действиям.  

Данная программа предполагает дифференцированную  и индивидуальную помощь для 

обучающихся с ТНР: 

 пошаговый мониторинг успешности; 

 индивидуальный темп обучения; 

 инструкция учителя для освоения работы с книгами;  

 использование наглядных, дидактических материалов;  

 использование игровых приемов;  

 использование опорных схем, алгоритмов, инструкций; 

 работа в паре и фронтальная работа;  

 дифференцированная помощь учащимся;  

 разноуровневые задания. 



 

494  

II. Общая характеристика дискуссионного клуба «Мир профессий» 

Рабочая программа дискуссионного клуба «Мир профессий» направлена на обеспечение 

достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, формирования 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий, необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ 

начального общего образования и основного общего образования; реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

III. Место кружка в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет. Срок реализации 

программы 4 года. Программа рассчитана на 135 часов и предусматривает следующее 

распределение: 1 классы -  33 часа, 2-4 классы– 34 часа. Продолжительность занятий: 1 класс-  35 

минут, 2-4- классы -  40 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

IV. Ценностные ориентиры содержания дискуссионного клуба «Мир профессий» 

Важное направление в содержании программы «Мир профессий» уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника. На кружке (через знакомство с различными 

профессиями) создаются условия для воспитания:  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду собственному и других людей, трудовых навыков и 

умений, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.);  

 патриотизма: через активное познание истории культуры и традиций своего и других 

народов;  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в 

процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 ценностного отношения к здоровью.  

  Данная программа строится на принципах: 

 Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, с одноклассниками. 

 Патриотизма – идентификация себя с Россией, её культурой. 

 При этом необходимо выделить практическую направленность кружка. Содержание 

занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к лени и вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей, обеспечение мотивации. 

V. Личностные, метапредметные 

 результаты освоения дискуссионного клуба «Мир профессий» 

Личностные результаты 

 овладеть начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

 формировать позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

 формировать коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 сопереживания чувствам других людей. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
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 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения дискуссионного клуба внеурочной деятельности «Мир профессий» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Познавательные учебные действия: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные учебные действия: 

 уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других, cредством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 
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 договариваться совместно о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Регулятивные учебные действия: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место; 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Совместная деятельность: 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

К концу обучения в первом классе осуществится: 

 знакомство с профессиями своих родителей, трудовыми династиями; 

 формирование умений и навыков общего труда на пользу людям, культуры труда; 

 расширение знаний о производственной деятельности людей, о технике; 

 воспитание уважения к людям труда, понимание значения труда в жизни человека. 

К концу обучения во втором классе осуществится: 

 овладение информацией о мире профессий, которые нас кормят, лечат, профессии 

отважных, творческие профессии, профессии, связанные с природой и ее охраной, 

профессии людей в сфере обслуживания; 

 знакомство с ценностями трудолюбия и позитивного влияния любого труда на здоровье и 

судьбу человека; 

 знакомство в игровой форме с основами профессиональной культуры в различных видах 

производственного, обслуживающего и домашнего труда. 

К концу обучения в третьем классе осуществится: 

 формирование у обучающихся собственного отношения к тем профессиям, в которых 

востребуется практическое творчество;  

 овладение информацией о мире профессий, с привлечением информационных 

профессиографических материалов, с изложением малоизвестных исторических фактах, 

забавных случаев, подборкой пословиц, загадок, ребусов, кроссвордов, литературных 

отрывков о различных профессиях;  

 получение первого опыта самопрезентации и защиты своего проекта; 

К концу обучения в четвертом классе осуществится: 

 подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению, к способности к 

самостоятельному и осознанному построению и дальнейших постоянных корректировках 

профессиональных и жизненных перспектив своего развития. 

VI. Содержание дискуссионного клуба «Мир профессий»  

1 класс 

Профессии моего города 

Знакомство. Разминка. Рассуждение, кем трудятся жители нашего города? Понятия: «труд», 

«профессия». Игра-соревнование «Мир профессий» 

Кем хотели быть мои родители, кем буду я? 
Кем хотела быть мама? Кем хотел быть папа? Кем хочу быть я? Игра-соревнование «Кем хочу быть 

я?». 
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Кто ведет нас по дороге знаний? 

Кто ведет нас по дороге знаний? Разминка. Знакомство с профессиями «знаний». Практика. Кто 

ведет нас по дороге знаний? «Люди, которые нас окружают». Готовим школьную стенгазету. Кто 

такой библиотекарь? Экскурсия в школьную библиотеку. Игра-соревнование: «Дорога знаний» 

Знакомство с различными профессиями 

Профессия – продавец. Заочное путешествие в магазин. Профессия – парикмахер. Знакомство с 

профессией парикмахера. Экскурсия в парикмахерскую. Профессия – повар. Знакомство с 

профессией повара. Интервьюирование школьного повара. Профессия – почтальон. Знакомство с 

профессией почтальона. Экскурсия на почту. Профессия – врач. Знакомство с профессией врача. 

Пресс-конференция со школьной медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». Профессия – 

художник. Знакомство с профессией художника. Викторина «Какие предметы нужны художнику?» 

Конкурс рисунков «Я-художник». Игра-соревнование «Я в мире профессий». 

Что такое искусство? 

Профессия музыкант. Развивающие занятия. Где я могу научиться музыке? Какие музыкальные 

инструменты мне нравятся. Профессия вокалист, певец эстрады, солист. Развивающие занятия. Из 

чего получаются песни? Игра – соревнование «В мире музыки». 

Знакомство с жизнью замечательных людей города 

Актер кукольного театра. Наличие кукол – главное отличие от актеров других сфер. Игра – 

соревнование «Буратино». 

Мы часть природы 

Сельскохозяйственные профессии. Развивающие занятия: кем трудятся в деревне? Сотрудник 

зоопарка кто он? Сбор и структурирование информации. Игра-соревнование «В гости в зоопарк». 

Профессии родителей 

Мини-проект «Профессия моей мамы», «профессия моего папы». Игра-соревнование «Профессии 

родителей». 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Все профессии нужны, все профессии важны. Обобщение знаний о профессиях. Игра-

соревнование «Профессия будущего». 

2 класс  

Профессии, связанные с природой 

Многообразие мира профессий. Садовник, дворник. Мастер-цветовод. Профессия продавец. 

Почтальон. Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам». 

Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» Игра – соревнование «Мастера своего дела». 

Профессии, которые нас охраняют 

Охранник. Полицейский. Пожарный. Военный. Профессия «Следователь». Следствие ведут 

второклассники! Разведчик. Летчик. Водолаз. Игра – соревнование «Взлетая в небо». 

Профессии, которые нас лечат 

Врач скорой помощи. Детский врач – педиатр. Зубной врач. Кто лечит наши глаза. Игра – 

соревнование «Врачебное дело». 

Профессии в школе 

Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает логопед. Как помогает психолог. 

Профессия – библиотекарь. Игра – соревнование «Учитель – наша гордость, наш пример». 

3 класс  

Введение в мир профессий 

Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?». Игра-соревнование 

«Мир профессий». 

Мой труд дома 

Мини доклад на заданную тему. Игра-соревнование «Домашний труд». 

Такие разные профессии 

«Я б в рабочие пошел». Дискуссия на тему рабочих профессий. Профессия строитель. 

Представление мини – рассказов на заданную тему. Практика. Как появляется дом. Просмотр 

фильма на заданную тему. Конструирование. Профессия – официант. Практика: сервировка стола. 

Игра в командах «Дегустатор». Профессия – фитотерапевт. Дискуссия о качествах необходимых 

для данной профессии. Игра – соревнование «Узнай по описанию». 

Профессии отважных 
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Рассказ учителя об «отважных профессиях». Профессия пожарный. Практика: противопожарная 

безопасность. Профессия – полицейский. Практика: рисунок «Работа полиции». Приглашение 

представителя данной профессии. Практика: безопасное поведение дома и на улице. Профессия – 

спасатель. Профессия – военный. Игра – соревнование «Мы - спасатели». 

Творческие профессии 

Вся жизнь творчество. Знакомство с творческими профессиями. Викторина «Какие предметы 

нужны художнику?» Конкурс рисунков представителей творческих профессий. Профессия – 

артист. Знакомство с данной профессией. Сюжетно – ролевая игра «Я артист». Профессия – 

дрессировщик. Просмотр фильма на заданную тему. «Арена цирка». Конкурс рисунков. Практика: 

«Моё домашнее животное». Игра – соревнование «Я-артист». 

«Быть нужным людям» 

Знакомство с представителями данной профессии (врач, учитель, повар, полиция). Профессия – 

стоматолог. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». Профессия – врач! Пресс – конференция со 

школьной медсестрой. Игра – соревнование «Помощь людям». 

Праздник в городе мастеров 

Представление мини – проектов: рассказы учащихся о профессиях от А до Я. Игра – соревнование 

«Профессии от А до Я». 

Профессии наших родителей 

«Лучший рисунок о профессии моих родителей». Игра – соревнование «Профессия моих 

родителей» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Обобщение знаний о профессиях. Игра – соревнование «Все профессии нужны, все профессии 

важны». 

4 класс  

Введение в мир профессий 

Рассуждение, кем трудятся жители города? Понятия: «труд», «профессия». Игра – соревнование 

«Зачем (для чего, почему) нужно это делать?». 

Профессии людей сферы обслуживания 

Знакомство с профессией кондуктор. Понятие кто такой почтальон. Как работают на почте. Игра – 

соревнование «Я - почтальон». 

Рынок труда 

Что такое рынок труда? Викторина «Всегда найдется дело для умелых рук». Рынок труда. 

«Промышленные предприятия нашего города» просмотр фильма. Игра – соревнование 

«Промышленные предприятия нашего города». 

Наше питание 

Развивающие занятия: профессия «повар». Кондитер. Кто и как? Работа на кондитерской фабрике. 

Игра – соревнование «Что сначала, что потом?». 

Достопримечательности города 

Архитектор. Просмотр фильма. Пробуем себя в роли архитекторов. Игра – соревнование «В роли 

архитектора». 

«Красная книга» 

Агент по защите животных. Развивающие занятия: «Мой четвероногий друг», что значит 

заботиться о братьях наших меньших. Мини презентация «Животное - друг человека». Игра – 

соревнование «Мой четвероногий друг». 

Что такое техника? 

Профессии «инженер», «технолог», «столяр», «плотник». «Техника вокруг нас». Игра – 

соревнование «Выбираем работу». 

Что такое культура? 

Профессии: археолог, художник, дизайнер. Игра – соревнование «Кому без них не обойтись?». 

«Народное ремесло» 

Просмотр уникальных и неповторимых предметов с использованием их ручных приспособлений, 

навыков, смекалки и внутреннего ощущения красоты. Игра – соревнование «Ремесло». 

Мы – часть природы 

Профессии: зоолог, биолог, ветеринар. Зоологи – краеведы, фитодизайнеры. Мы – часть природы! 

Игра – соревнование «Угадайте, что я делаю?». 
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«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Обобщения знаний о профессиях. Экскурсия в Городской центр занятости населения. Игра – 

соревнование «Выбираем работу». 

Формы организации занятий: 

 игры; 

 беседы; 

 упражнения; 

 викторины; 

 соревнования. 

VII. Тематическое планирование  

программы дискуссионного клуба «Мир профессий» 

1 класс (33 часа) 

Тема Количество часов Основные виды деятельности 

Профессии моего города  2 ч Ориентироваться на образец и правило 
выполнения действия. 

Выделять и формулировать познавательную цель 

с помощью учителя. 
Формировать положительное отношение к труду 

жителей города. 

Уметь работать по предложенному учителем плану. 

Доверительно и открыто говорить о труде и 
профессиях.  

Ориентироваться на понимание предложений и 

оценок учителя, товарищей. 

Кем хотели быть мои 

родители, кем буду я?  

 

3 ч Планировать совместно с учителем свои действия 

в учебной и жизненной ситуации. 

Ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 
окружающих. 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить коррективы. 
Уметь задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Ориентироваться на содержательные моменты 

трудовой деятельности родителей. 
Пересказывать небольшие тексты. 

Строить простое речевое высказывание. 

Формировать положительное отношение к труду. 

Кто ведет нас по дороге 
знаний?  

4 ч Учатся осознавать свои трудности и стремятся их 

преодолевать. 
Осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя. 
Иметь первоначальные навыки работы в группе. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя. 
Находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

Формировать положительное отношение к школе. 
Овладевать способами самооценки выполнения 

действия. 

Выполнять различные роли. 
Формировать положительное отношение к труду, к 

профессии «библиотекарь». 

Знакомство с  

различными  
профессиями  

12 ч Осваивать правила планирования, контроля 

способа решения. 
Группировать предметы и их образы по заданным 

признакам. 

Строить понятные для партнера высказывания. 

Соблюдать правила игры и дисциплины. 
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Формировать положительное отношение к труду, к 

профессии «продавец», «парикмахер», «почтальон». 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в ролевой игре. 

Классифицировать объекты под руководством 

учителя. 
Принимать чужую точку зрения. 

Знать правила игрового общения. 

Уметь распознавать и описывать свои чувства к 
данной профессии под руководством учителя. 

Уметь договариваться.  

Формировать положительное отношение к труду. 

Формировать положительное отношение к труду, к 
профессии «медицинская сестра». 

Учатся осознавать свои трудности и стремятся к их 

преодолению.  
Включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 

Учатся работать в паре и группе. 
Ориентироваться на понимание чувств других 

людей. 

Формировать положительное отношение к труду, к 

профессии «художника». 

Что такое искусство?  

 

2 ч Формировать положительное отношение к труду, к 

профессии «музыкант».  

Извлекать с помощью учителя необходимую 

информацию из литературного текста. 
Учатся рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя. 

Понимать смысл простого текста. 
Проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Формировать положительное отношение к труду, к 
профессии «вокалист». 

Знакомство с жизнью 

замечательных людей 

города  

2 ч Определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя.   

Моделировать ситуации с помощью учителя. 
Учатся слушать и понимать речь других ребят. 

Проявлять сдержанность, терпеливость, 

вежливость в процессе взаимодействия 
Формировать положительное отношение к труду, к 

профессии «актер кукольного театра». 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в сюжетно-ролевой игре. 

Мы часть природы  5 ч Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

Учатся рассуждать, строить логические 
умозаключения с помощью учителя. 

Учатся работать в паре и группе. 

Проявлять сопереживание к другим людям. 

Формировать положительное отношение к труду в 
деревне, к сельскохозяйственным профессиям. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в сюжетно-ролевой игре. 

Профессии родителей  

 

2 ч Овладевать способами самооценки выполнения 

действия. 

Учатся распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей с помощью учителя. 
Учитывать разные мнения. 

Анализировать и систематизировать полученные 
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умения и навыки. 

Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 
Формировать положительное отношение к труду, к 

профессии. 

Все профессии нужны, 
все профессии важны  

 

1 ч Уметь понимать и контролировать свое 
эмоциональное состояние.  

Учатся работать по предложенному учителем 

плану.  

Строить понятные для партнера высказывания. 
Ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 
Обобщать знания о профессиях. 

2 класс (34 часа) 

Тема Количество часов Основные виды деятельности 
Профессии, связанные с 

природой   

9 ч Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действия. 

Выделять и формулировать познавательную цель 
с помощью учителя. 

Слушать и понимать речь других ребят. 

Собирать и структурировать информацию о 

профессиях. 
Оценивать значимость профессий. 

Формировать положительное отношение к 

профессии «садовник», «реставратор», «продавец», 
«цветовод», «почтальон». 

Учатся осознавать свои трудности и стремятся к 

их преодолению.  
Формировать положительное отношение к труду 

дворника. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя, товарищей. 
Учатся рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя.  

Учатся работать в паре и группе.  
Проявлять сопереживание к другим людям. 

Извлекать с помощью учителя необходимую 

информацию из литературного текста. 
Учатся рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя. 

Понимать смысл простого текста. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в ролевой игре. 

Классифицировать объекты под руководством 

учителя. 
Принимать чужую точку зрения. 

Знать правила игрового общения. 

Включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 
Ориентироваться на понимание чувств других 

людей. 

Профессии, которые нас 
охраняют  

9 ч Собирать и структурировать информацию о 
данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 

Формировать положительное отношение к 

данным профессиям. Устанавливать причинно-
следственные связи. 

Учатся позитивно проявлять себя в общении. 

Соблюдать правила игры и дисциплины.  
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Профессии, которые нас 

лечат  

8 ч Учатся грамотно задавать вопросы и участвовать 

в диалоге. 

Ориентироваться на содержательные моменты 
школьной действительности. 

Делать выводы в результате совместной работы в 

группе. 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Формировать положительное отношение к 
профессии «педиатр», «стоматолог», «окулист», 

 «отоларинголог», «кардиолог». 

Оценивать значимость данных профессиях. 

Формировать положительное отношение к 
данным профессиям. 

 Профессии в школе  8 ч Определять и формулировать цель в совместной 

деятельности вместе с учителем. 
Делать выводы в результате совместной работы в 

группе. 

Владеть способами овладения своим поведением: 

контролировать, корректировать, оценивать свои 
действия. 

Формировать положительное отношение к 

профессии «учитель», «воспитатель», «логопед», 
«психолог», «библиотекарь». 

Собирать и структурировать информацию о 

профессиях. 

Оценивать значимость профессий. 
Учатся понимать эмоции и поступки других 

людей. 

Применять умения в области самоанализа и 
саморазвития. 

Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Соблюдать правила игры и дисциплины. 
 Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в сюжетно-ролевой игре. 

3 класс (34 часа) 

Тема Количество часов Основные виды деятельности 
Введение в мир 

профессий  

1 ч Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действия. 
Слушать и понимать речь других ребят. 

Применять умения в области самоанализа и 

саморазвития. 

Учатся понимать эмоции и поступки других 
людей. 

Применять умения в области самоанализа и 

саморазвития. 

Мой труд дома  1 ч Уметь оценивать свой результат с помощью 

учителя.  

Устанавливать последовательность событий в 

деятельности.  
Формулировать собственное мнение. 

Формировать положительное отношение к труду 

дома и помощи родителям. 

Такие разные профессии  
 

7 ч Самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить коррективы. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Учатся позитивно проявлять себя в общении. 
Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Формировать положительное отношение к 

профессии «строитель», «официант». 
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Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Осознавать ценность умения фантазировать. 

Учатся выполнять разные роли. 
Проявлять сопереживание к другим людям. 

Планировать деятельность в учебной и жизненной 

ситуации. 
Осознавать ценность умения фантазировать.   

Учатся выполнять разные роли.  

Проявлять сопереживание к другим людям. 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 

Самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить коррективы. 

Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Планировать деятельность в учебной и жизненной 
ситуации. 

Профессии отважных  

 

10 ч Определять и объяснять своё отношение к 

правилам и нормам человеческого общения. 

Усваивать разные способы запоминания 
информации. 

Осознавать необходимость признания и уважения 

особенностей других людей. Проявлять заботу о 
человеке при групповом взаимодействии. 

Формировать положительное отношение к  

профессии «пожарный», «полицейский», 

«спасатель», «военный». 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 
ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор. 

Учатся выполнять разные роли. 

Творческие профессии  
 

7 ч Уметь оценивать свой результат с помощью 
учителя.  

Осознавать ценность умения фантазировать. 

Учатся договариваться и уважать разные мнения. 
Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Овладевать навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми. 
Моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Учатся доверительно и открыто говорить о своих 

чувствах. 

Овладевать навыками самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми. 

Моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Учатся доверительно и открыто говорить о своих 
чувствах. 

Формировать положительное отношение к 

профессии «артист», «дрессировщик». 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 

Уметь полно и точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявлять заботу о человеке при групповом 
взаимодействии. 

«Быть нужным людям»  

 

4 ч Строить речевое высказывание в устной форме. 

Осознавать ценность умения фантазировать. 
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Учатся работать в паре и группе. 

Проявлять сопереживание к другим людям. 

Формировать положительное отношение к 
профессии «стоматолог», «врач». 

Учатся выполнять разные роли.  

Проявлять заботу о человеке при групповом 
взаимодействии. 

Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 
Оценивать значимость данной профессии. 

Праздник в городе 

мастеров  

1 ч Уметь оценивать свой результат с помощью 

учителя.  

Учатся исследовать свои качества и свои 
особенности.  

Применять умения в области самоанализа и 

саморазвития. 
Уметь полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Профессии наших 
родителей  

1 ч Уметь понимать и контролировать свое 
эмоциональное состояние.  

Осознавать ценность умения фантазировать.   

Учатся выполнять разные роли. 
Проявлять заботу о человеке при групповом 

взаимодействии. 

Все профессии нужны, 

все профессии важны  

2 ч Собирать и структурировать информацию о 

профессиях. 
Оценивать значимость профессий. Формировать 

положительное отношение труду. 

4 класс (34 часа) 

Тема Количество часов Основные виды деятельности 
Введение в мир 

профессий  

2 ч Собирать и структурировать информацию о 

профессиях города. 
Оценивать значимость городских профессиях. 

Формировать положительное отношение к 

профессиям. 

Овладевать навыками самоконтроля в общении со 
сверстниками. 

Уметь работать по предложенному учителем 

плану. 
Доверительно и открыто говорить о труде и  

профессиях. 

Профессии людей 

сферы обслуживания  

3 ч Формировать положительное отношение к 

профессии «кондуктор», «почтальон». 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 
Оценивать степень достижения цели. 

Доказывать, делать выводы, определять понятия. 

Владеть способами управления поведением 
партнера: контролировать, корректировать, 

оценивать его действия. 

Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Рынок труда  3 ч Самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить коррективы. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Учатся позитивно проявлять себя в общении. 
Ориентироваться на понимание чувств других 

людей. 

Уметь оценивать свой результат с помощью 
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учителя.  

Осознавать ценность умения фантазировать.   

Уметь налаживать контакты с окружающими. 
Планировать деятельность в учебной и жизненной 

ситуации. 

Делать выводы в результате совместной работы в 
группе. 

Владеть способами управления. поведением 

партнера: контролировать, корректировать, 
оценивать его действия 

Проявлять сопереживание к другим людям. 

 Наше питание  3 ч Формировать положительное отношение к 

профессии «повар», «кондитер». 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 
Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Достопримечательности 

города  

4 ч Определять и объяснять своё отношение к 

правилам и нормам человеческого общения. 

Усваивать разные способы запоминания 
информации. 

Осознавать необходимость признания и уважения 

особенностей других людей. 
Проявлять сопереживание к другим людям. 

Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 
Формировать положительное отношение к 

профессии «архитектор». 

Овладевать навыками самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми. 

Оценивать правильность выполнения действий и 

корректировать при необходимости. 

Уметь соотносить позиции партнеров и 
собственную. 

Проявлять заботу о человеке при групповом 

взаимодействии. 
Оценивать степень достижения цели. 

Доказывать, делать выводы, определять понятия. 

Владеть способами управления поведением 
партнера: контролировать, корректировать, 

оценивать его действия.  

Уметь налаживать контакты с окружающими. 

Уметь соотносить позиции партнеров и 
собственную. 

«Красная книга»  4 ч Планировать деятельность в учебной и жизненной 

ситуации. 
Делать выводы в результате совместной работы в 

группе. 

Владеть способами управления поведением 

партнера: контролировать, корректировать, 
оценивать его действия. 

Проявлять сопереживание к другим людям. 

Учатся позитивно проявлять себя в общении. 
Ориентироваться на понимание чувств других 

людей. 

Собирать и структурировать информацию о 
данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 

Формировать положительное отношение к 
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профессии «агент по защите животных». 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях и отвечать за свой выбор. 
Уметь ставить вопросы для сотрудничества в 

поиске и сборе информации. 

Уметь налаживать контакты с окружающими. 
Определять и объяснять своё отношение к 

животным и людям. 

Усваивать разные способы запоминания 
информации. 

Уметь полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями. 

Что такое техника?  4 ч Формировать положительное отношение к 
профессии «инженер», «технолог», «столяр», 

«плотник». 

Собирать и структурировать информацию о 
данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 

Включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 
Учатся работать в паре и группе. 

Ориентироваться на понимание чувств других 

людей. 

Что такое культура?  2 ч Формировать положительное отношение к 

профессии «археолог», «художник», «дизайнер». 

Собирать и структурировать информацию о 

данных профессиях. 
Оценивать значимость данных профессиях. 

«Народное ремесло»  4 ч Строить речевое высказывание в устной форме. 

Учатся находить положительные качества у себя и 
у других людей. 

Осознавать особенности позиции ученика и 

учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

Включаться в творческую деятельность под 
руководством учителя. 

Учатся работать в паре и группе. 

Ориентироваться на понимание чувств других 
людей. 

Включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 

Уметь оценивать свой результат.  
Определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя. 

Моделировать ситуации с помощью учителя. 
Проявлять заботу о человеке при групповом 

взаимодействии. 

Мы – часть природы  3 ч Формировать положительное отношение к 

профессии «технолог», «зоолог», «биолог». 
Собирать и структурировать информацию о 

данной профессии. 

Оценивать значимость данной профессии. 
Включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 

Учатся работать в паре и группе. 
Ориентироваться на понимание чувств других 

людей. 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны»  

2 ч Собирать и структурировать информацию о 

профессиях. 
Оценивать значимость профессий 

Формировать положительное отношение труду. 
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Оценивать степень достижения цели. 

Доказывать, делать выводы, определять понятия. 

Владеть способами управления своим поведением: 
контролировать, корректировать, оценивать свои 

действия. 

Уметь налаживать контакты с окружающими. 

VIII. Материально-техническое обеспечение  

дискуссионного клуба «Мир профессий» 

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа российского психолога, профессора Е.А.Климова. 

 

2 
 

3 

4 
5 

6 

7 
 

 

8 

9 
10 

11 

Методические пособия  

Классные часы по профориентаии школьников: учебно-методическое пособие/ О.А. Алёнкина; под 
ред. ТВ.Черниковой.-М.: Планета. 

Программа по профориентации воспитанников «Я – и моя профессия» 

Ж.Н. Безус, Ю.П. Жукова, И.В. Кузнецова  «Путь к профессии». Ярославль. 
Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова «Игры и методики для профессионального самоопределения». 

Климов Е.А. «Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д.: 

Пряжников Н.С. «Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Издательство «Институт 
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК». – 256 с. 

Литература для обучающихся 

М. Бендюков, И. Соломин, Д. Чернейко «Дорога в будущее» самоучитель для начинающих. 

Технология. Профориентация: Тесты/Авт. – сост. И.П. Арефьев. – М.: Изд – во НЦ ЭНАС. 
Климов Е.А. Как выбрать профессию: Кн. для учащихся – М. 

Пряжников Н.С. Профориентационные упражнения – М. 

2. Технические средства обучения 

12 
13 

14 

Интерактивная доска 
Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

3. Электронно-образовательные ресурсы 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 

Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 
Электронное приложение к учебнику 

https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 
https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 

https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.youtube.com/ -  видеохостинг. 

4. Оборудование класса 

22 

23 

24 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Иллюстративный материал по предмету 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР МАОУ 

СОШ №25 определяется требованиями ФГОС НОО с ОВЗ к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения учебного 

содержания; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность  развития личности обучающегося. 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/
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Цель программы: обеспечение личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с ТНР  МАОУ СОШ № 25 через реализацию системно-деятельностного 

подхода.  

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

 овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

 выявление в содержании предметных линий универсальных учебных действий и 

определение условий формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР следующим 

образом:  

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе. 

Характеристика универсальных учебных действий 
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям 

общего образования:  

 познавательные; 

 коммуникативные; 

 регулятивные. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности: методы познания окружающего мира, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.), логические операции 

(сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация), работа с информацией, представленной 

в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Универсальныеучебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающихсмысловое чтение 

текстов разных жанров, типов, назначений, аналитическую текстовую деятельность с ними, 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия, успешную 

продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление), результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

её решение, контролировать полученный результат деятельности, контролировать процесс 

деятельности, его соответствие выбранному способу, предвидеть (прогнозировать) трудности и 

ошибки при решении данной учебной задачи, корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности при получении начального общего образования. На уровне НОО при 

организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Труд (технология)», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково--
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символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки учащегося в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; – самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера;  

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме.  

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
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предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся уровня начального общего образования целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу;  

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти; 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее;  

 ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся при 

получении начального общего образования, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных УУД изучение учебного предмета способствует принятию учащимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета 

способствует формированию общепознавательных УУД:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов для соответствия результата замыслу.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

при получении начального общего образования: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.  

В результате освоения программы у учащихся формируется готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

Учащиеся научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; – освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности;  

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
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готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

 овладение начальными сведениями о сущности объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»;   

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности.  

«Труд (технология)». Специфика этого учебного предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным учебным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности при получении начального общего образования в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

 планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); 

 контроль, коррекция и оценка;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно но 

преобразующих действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
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 развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместно 

продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения;  

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата.  

Формирование метапредметных УУД учащихся на занятиях ОРКСЭ представлено на 

примере модуля «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение учебного предмета 

обеспечивает:  

 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей(законных представителей); 

 развитиепредставленийучащихсяозначениинравственныхнормиценностейличности, 

семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловыхмировоззренческихоснов,обеспечивающихцелостноевосприятиеотечественно

й историиикультурыприизучениигуманитарныхпредметовнаступениосновнойшколы; 

 развитиеспособностейучащихсякобщениювполиэтничной,разно-мировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

 приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом», составление плана текста; 

 учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем – учебное сотрудничество; 
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 моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 проектные задачи / групповые проекты; 

 применение информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир и д.р.) показано, какие универсальные учебные действия могут достигаться 

(формироваться) при изучении различных тем.  

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Знаково-символические действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

Логические   действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

2 Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 
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произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

  Регулятивные и познавательные  Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные умение: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь 

с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Математика Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

кодирование, декодирование, а 

также планирование, 

моделирование. Формирование 

элементов системного мышления 

и приобретение основ 

Овладение различными 

математическими способами решения 

разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с 
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информационной грамотности; 

формирование общего приёма 

решения задач как 

универсального учебного 

действия; 

таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

5. Окружающий 

мир 

Личностные универсальные 

действия –формирование 

когнитивного, эмоционально 

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные УУД. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов живой 

и неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края. 

Определение государственной 

символики Российской Федерации и 

своего региона, описание 

достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа 

и России, и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего 

народа и России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе 

через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и тра-

дициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии; 

умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

7 Изобразитель-

ное искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

8 Труд 

(технология) 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 
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 деятельность с различными 

материалами 

9 ОРКСЭ Личностные действия: 

эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе 

через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и тра-

дициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии; 

умения общаться с людьми 

разный религиозный 

вероисповеданий. 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах). 

Освоение элементарных норм 

нравственного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными 

группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ. 

10 Адаптивная 

физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской иден-

тичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и ролей 

в совместной деятельности; 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 
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конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение  

необходимых коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация  (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие 

спортом. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

I.Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. Программа 

коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ФАОП НОО. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения 

адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 

 определять особые образовательные потребности обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 определять оптимальные специальные условия для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разрабатывать и использовать индивидуально-ориентированные коррекционные 

образовательные программы для обучающихся с ТНР, методы и приемы обучения, 

специальные дидактические материалы; 

 реализовывать комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР 

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

 реализовывать комплексные системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечивать сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ТНР; 

 осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых 
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расстройств в синдроме речевой патологии; 

  обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои  компенсаторные,  адаптационные  возможности  в  условиях  урочной  и  

внеурочной деятельности; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического  

блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию различных видов 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, логопедов, психологов, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, оказывающих специализированную помощь детям с 

ОВЗ. 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

II. Содержательный раздел  

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования обучающихся с 

ТНР включает в себя следующие направления: 

1. диагностическое; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. консультативное; 

4. информационно-просветительское. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно во вторую неделю сентября 

психологом (методикой Л.А. Ясюковой «Прогноз профилактика проблем обучения в 

начальной школе»), учителем (методом наблюдения) и логопедом (просмотр письменных 

работ обучающихся) проводится первичная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся класса для детей с ТНР. С целью  - выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом, речевом развитии. Составляются индивидуальные образовательные маршруты, 

заполняются протоколы динамического наблюдения. 

 С 1-го октября проходит наблюдение за процессом  адаптации обучающихся используются 

методы: Анкета Н.Г. Лускановой «Мое отношение к школе». Важно получить факты жалоб, с 
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которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.  

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 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 и т. д. 

План реализации  

диагностического направления в МАОУ СОШ № 25 

Направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить состояние 

физического и 
психического 

здоровья детей. 
 

Выявление состояния 

физического и 
психического здоровья 

детей. 
 

Изучение истории 

развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного 

руководителя, анализ 
работ обучающихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель 
Медицинский 

работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика 
обучающихся с ТНР 

Получение 

объективных сведений 
об обучающемся на 

основании 

диагностической 
информации 

специалистов разного 

профиля 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами 
(речевой карты, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, протоколов 
динамического 

наблюдения) 

Сентябрь  Классный 

руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед  
 

Изучение успешности 
школьной адаптации 

обучающихся 

Выявление группы 
«риска» школьной 

дезадаптации 

Диагностика анкетой 
Н.Г.Лускановой «Мое 

отношение к школе» 

Октябрь  Педагог-психолог 
 

Выявление уровня 

развития 
мотивационно-

личностной сферы 

обучающихся 

Анализ личностных 

особенностей 
обучающихся 

Анкета оценки уровня 

школьной мотивации 
(Н.Лусканова) 

Ноябрь Педагог-психолог 
 

Промежуточная 
психолого-

педагогическая 

диагностика 

Мониторинг 
результатов обучения, 

воспитания, развития 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностирование. 
Заполнение 

диагностических 

документов 
специалистами 

(речевой карты, 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов, протоколов 

динамического 

наблюдения) 

Декабрь  Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед  

Изучение уровня 

сформированности 

нравственных 
представлений 

обучающихся 

Исследование 

развития нравственной 

сферы детей 

«Незаконченные 

предложения» (по 

Д.Саксу) 

Декабрь  Педагог-психолог 
 

Диагностика уровня Исследование уровня «Лесенка» (В.Щур) Январь Педагог-психолог 
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развития личностных 

УУД обучающихся 
самооценки 

обучающихся 
 

Диагностика уровня  
развития 

познавательных УУД 

обучающихся 

Умение 
самостоятельно 

отбирать нужную 

информацию из 
разных источников 

«Исследование 
логического 

мышления» 

(Л.А.Ясюкова) 

Февраль Педагог-психолог 
 

Выявление уровня  

развития 

регулятивных УУД 
обучающихся 

Определение объема 

внимания и его 

концентрации 

Методика 

«Корректурная проба» 

(Б.Бурдон) 

Февраль Педагог-психолог 
 

Диагностика уровня  

развития действий, 

направленных на учет 
позиции собеседника 

обучающихся 

Выявление  

сформированности 

действий, 
направленных на учет 

позиции собеседника 

Наблюдение Февраль   Педагог-психолог 
 

Диагностика уровня  
развития 

коммуникативных 

УУД обучающихся. 

Умение выстраивать 
диалог, высказывать 

свою точку зрения, 

выполнять роли в 

группе, готовность к 
сотрудничеству 

«Совместная 
сортировка» 

(Г.Бурменская) 

Март Педагог-психолог 
 

Изучение уровня 

сформированности 
самоопределения 

обучающихся 

Выявление уровня 

школьной мотивации 
и учебной активности 

Анкета оценки уровня 

школьной мотивации 
(Н.Лусканова) 

Март  Педагог-психолог 
 

Итоговая психолого-

педагогическая 
диагностика 

Мониторинг 

результатов обучения, 
воспитания, развития 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами 
(речевой карты, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, протоколов 
динамического 

наблюдения) 

Апрель   Классный 

руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед  

Углубленное 
психологическое 

исследование 

(индивидуально) 

Выявление уровня 
психологического 

развития 

обучающихся с ТНР 

Диагностика вновь 
прибывших 

обучающихся. 
По запросу классного 

руководителя, 
родителей. 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

Анализ  выявленных 

причин возникновения 
трудностей в 

обучении. 
Выявление резервных 

возможностей 
обучающихся с ТНР 

Индивидуальная 

коррекционная 
программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 
обучающегося 
 

Разработка 

коррекционной 
программы 

Сентябрь Педагог-психолог 
Учитель-логопед  
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 
эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 
 

Получение 

объективной 

информации об 
организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 
знаний по предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 
родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 
 

Классный 

руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
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Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении АООП и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР. Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Учителем-логопедом и педагогом-психологом МАОУ СОШ № 25 разработаны и успешно 

применяются коррекционные программы, которые позволяют оптимально решить важные 

проблемы, возникающие у обучающихся с ТНР в процессе школьного обучения. 

 Программы коррекционные курсов,  

реализующихся в  МАОУ СОШ № 25 
№ Наименование 

программы 
Цели и задачи Классы  Возрастные 

группы  
1 Произношение  Цель: способствовать более прочному и 

сознательному усвоению материала на уроках. 
Задачи:  
-вести постоянную специальную работу по 
развитию речи (уровни: произносительный, 

словарный, морфологический, синтаксический и 

уровень связной речи, текста) связывая ее с 
уроками грамматики, чтения, с изучаемым 

материалом; 
-обеспечить полное усвоение звукового состава 

речи и выработку нормального ее темпа и 
плавности.  

1 класс – 1 
2 класс – 1 
 

7-8 лет 
 

2 Развитие речи Цель: формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 
Задачи:  
-развитие активного и пассивного словарных 

запасов;  
-формирование грамматического строя речи; 
-развитие связной речи. 

1 класс – 2 
2 класс – 2 
3 класс – 1 
4 класс – 1 
 

7-10 лет 

3 Логопедическая 
ритмика 

Цель: преодоление речевого нарушения путем 
развития, воспитания и коррекции у детей с 

речевой патологией двигательной сферы в 

сочетании со словом и музыкой. 
Задачи:  
-развитие слухового внимания; 
-развитие музыкального, звукового, тембрового, 

динамического слуха; 

1 класс – 2 
2 класс – 2 
3 класс – 2 
4 класс – 2 
 

7-10 лет 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом, речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых обучающимся с ТНР для продолжения образования.  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом  

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы. 

-развитие выразительности и грации движений.  
4 Индивидуальная 

и подгрупповая 
логопедическая 

работа 

Цель:  
создание коррекционно – развивающего  
пространства для развития потенциальных 

возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, 
испытывающих трудности в обучении. 
Задачи:  
-коррекция нарушений звукослоговой структуры 

слова; 
- формирование просодических компонентов 

речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения); 
- формирование произносительной стороны речи 

в соответствии с нормами русского языка; 
- языкового анализа и синтеза на уровне 
предложений и слова; 
- сложной слоговой структуры слова; 
- фонематического восприятия (слухо-

произносительной дифференциации фонем). 
-освоение слогов разных типов и слов разной 

слоговой структуры. 

1 класс – 2 
2 класс – 2 
3 класс – 2 
4 класс – 2 
 

7-11 лет 
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 Консультативное направление- обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР, специалистов, работающих с детьми; их семей по вопросам воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового 

образа жизни. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум МАОУ СОШ № 25 (далее ППК), деятельность которого регулируется 

следующими нормативно-правовыми актами: Письмо Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013 г. №1082«Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума в 

образовательном учреждении», Положение о школьном ПМПК МАОУ СОШ № 25.  

ППК МАОУ СОШ № 25 призван обеспечить эффективную работу с обучающимися, с ОВЗ, 

имеющими   трудности в обучении и склонных к  школьной дезадаптации.  

Цель ППК: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В состав ППК МАОУ СОШ № 25 входят: педагоги - психологи, учитель - логопед, 

школьный врач, председатели методических объединений учителей начальных классов, учителей 

математики, русского языка и литературы, заместители директора по учебной работе. Школьный 

ППК работает по утвержденному директором школы плану. (приложение № 5) 

Главные задачи ППК: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, имеющих трудности в обучении, учащихся с ТНР, в 

том числе детей инвалидов, требующих внимания специалистов; консультирование обучающихся, 

педагогов, родителей. 

План реализации консультативной работы в МАОУ СОШ № 25 

Направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  
вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 
материалы.  
Разработка плана 

консультивной 
работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 
работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 
 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

обучающихся по 
выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и др. 

материалы.  
Разработка плана 

консультивной 
работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 
 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей по  
вопросам 

Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Учитель – логопед 
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инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 
воспитания, 

психолого-

физиологическим 
особенностям детей 

материалы.  
Разработка плана 

консультивной 
работы с 

родителями  

консультации 
 

Педагог – психолог 
Заместитель 

директора по УР 

Информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную деятельность  по  

вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). Информационно-
просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение  

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

III.Организационный раздел 
 В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

социальными партнерами школы: 

 МАУ ИМЦ г. Томска; 

 МБУ ПМПК г. Томска. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ №25 г. 

Томска осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог- психолог, тьютор, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, школьный врач, учителя-предметники, 

обучающие детей с ТНР, заместитель директора по учебной работе.  

Взаимодействие специалистов при участии педагогических работников образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических работников, 

специалистов в области коррекционной педагогики, других работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

           Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно-ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, сотрудников 

образовательной организации); 

 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

 стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возможностей; 

 координацией рече-языкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 

(словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении 

режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 

постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их 
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готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, 

подсказать необходимые речевые действия); 

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии 

со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также 

формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучающимся, а 

также поддерживать заинтересованность родителей (законных представителей) в создании 

благоприятной речевой среды дома. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МАОУ 

СОШ № 25: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

        Программа коррекционной работы предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель- логопед, 

педагог-психолог, инструктор адаптивной физической культуры и другие педагогические 

работники, реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповым 

коррекционным программам при наличии заключения ПМПК о необходимости их организации. 

Планируемые результаты реализации программы 

коррекционной работы с обучающимися с ТНР 

Выпускник научится: 

 различать правильное и неправильное произнесение звука;  

 воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, 

так и в условиях контекста;  

 правильному восприятию, дифференциации, осознанию и адекватному использованию 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

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

акустическим признакам);  

 осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

 практическому владению основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи;  

 правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 

конструкциями различной сложности и их использование;  

 владеть связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию, сформированностью языковых операций, 

необходимых для овладения чтением и письмом;  

 владеть письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);  

 позитивному отношению и устойчивым мотивам к изучению языка; пониманию роли языка 

в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 социальным компетенциям: 

*развитию адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении:умения 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;  

*умению адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему;  

*способности выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  
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*умению принимать решения в области жизнеобеспечения; владению достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

*овладению социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

*представлениям об устройстве домашней и школьной жизни;  

*умению адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

*умению включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

*умению адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности;  

*умению договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

*стремлению участвовать в подготовке и проведении праздника; владению достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

*овладению навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

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

*умению корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

*умению поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

* умению получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

*достижению прогресса в развитии информативной функции речи;  

*умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций;  

*готовности слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его;  

*умению использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях;  

*достижению прогресса в развитии коммуникативной функции речи; 

*дифференциации и осмыслению картины мира:адекватности бытового поведения ребёнка 

с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих;  

*способности прогнозировать последствия своих поступков;  

*пониманию значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением;  

осознанию ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

*умению устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

*умению устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

*активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

*достижению прогресса в развитии познавательной функции речи;  

*дифференциации и осмыслению адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:  

знанию правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и 

т.д.);  

*наличию достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

*представлениям о вариативности социальных отношений;  

*готовности к участию в различных видах социального взаимодействия;  

*овладению средствами межличностного взаимодействия;  

*умению адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы;  

*умению передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
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2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

Программа воспитания направлена на обеспечение достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. К программе воспитания МАОУ СОШ №25 прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

I.Целевой раздел 

Цель воспитания обучающихся в МАОУ СОШ №25: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов и является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину - родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  
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 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не 

похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели, позволяет обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
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психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

Микрорайон МАОУ СОШ № 25 (улицы С. Лазо, Беринга, И. Черных, Мичурина, Суворова, 

переулок С. Лазо) является спальным районом города. Большинство семей проживает в 

общежитиях, малогабаритных квартирах.  Многие ученики не имеют комфортных условий для 

проживания. Много малообеспеченных, неполных семей. Отмечается наличие детей других 

национальностей. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 25 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в 

школьной среде;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Партнерами МАОУ СОШ №25 являются: 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»; 

 ФГБОУ ВО СибГМУ; 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»; 

 ФГБОУ ВО ТУСУР; 

 ОГБПОУ «Томский педагогический колледж»; 

 ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»; 
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 ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»; 

 ОГБОУ ДПО «ТОИПКРО»; 

 ОГБУ «Региональный центр образования»; 

 МАУ ИМЦ; 

 МАОУ ДОД ЦДОД «Планирование карьеры»; 

 ТГДЮОО «Улей»; 

 МБОУ ДО ДДЮ «Факел»; 

 МАОУ ДДТ «У Белого озера»; 

 МАУ ДО ДТ «Созвездие»; 

 Томский областной художественный музей; 

 МАУ «Музей истории Томска»; 

 МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»; 

 МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»; 

 МАОУ ДО ДДЮ «Кедр»; 

 МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 АНО «Детский технопарк «Кванториум»; 

 Томский областной благотворительный общественный фонд «Сибирь - СПИД - помощь»; 

 МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; 

 ОГКУ «Центр занятости населения города Томска»; 

 Совет ветеранов г. Томска Октябрьского района; 

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг»; 

 Мичуринский округ №8 «Единая Россия»; 

 Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой; 

 Благотворительный фонд «Благовесты»; 

 ТРО благотворительная зоозащитная организация «Дог- хаус». 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №25 являются:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов совместных дел 

всех участников образовательных отношений; 

 созданные условия, при которых по мере взросления, обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

 формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений на основе доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 обеспечение классным руководителем защитной, личностно развивающей, 

организационной, посреднической (в разрешении конфликтов) функции. 

Принимаем участие в проектах Российского движения школьников таких как: «Территория 

самоуправления, «Сила РДШ», «Классные встречи», «Зимний фестиваль РДШ в Москве», 

«Зимний фестиваль РДШ Томской области», «Здоровье с РДШ», «Большая перемена», 

«Информационная культура и безопасность», «Конституционный диктант РДШ». 

В школе функционируют отряды ЮИД (юные инспектора движения), Юные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка, отряд волонтёров «Сила в Нас», объединение РДШ 

(Российского движения школьников). 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Логика», «Финансовая 

грамотность», «Учусь учиться» - кружки, направленные на передачу обучающимися 
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социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

2. Художественное творчество. «Школьный театр «В гостях у сказки»», «В мире 

музыкальных звуков», «Ритмика» - кружки,создающие благоприятные условия для 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

3. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Риторика», «Учусь 

учиться», «ЮИД», «Мир профессий», направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

4. Туристско-краеведческая деятельность. «Краеведение» - кружок, направленный на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Футбол», 

«Полезные привычки», «Ритмика», направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

6. Трудовая деятельность. «Школьный театр «В гостях у сказки»», «В мире музыкальных 

звуков» - кружки, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к труду.  

7. Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мир шахмат», «Футбол», 

«Школьный театр «В гостях у сказки»» направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно - оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой направленности), позволяющие вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (акция «Изготовление 

кормушек», «Алло, мы ищем таланты!» и др.); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения («Что такое дружба?», «Жить-Родине служить» и др.); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование 

(походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса («Литературная гостиная», «В мире сказок» и др.); 
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе (разработка правил поведения 

«Кодекс чести класса»). 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

обсуждаются с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость);  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио (фиксация учебных, творческих, спортивных, личностных достижений 

обучающимися, индивидуальные беседы с классным руководителем, анализ успехов и 

неудач); 

 коррекция поведения, обучающегося через беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 сотрудничество классного руководителя с учителями-предметниками, направленное на 

формирование единства требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах обучающихся, о жизни класса в целом через личные беседы и встречи; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и образовательной организации («Мама, папа, я - дружная семья!», 

«Самая спортивная семья» и др.). 

Модуль «Основные школьные дела» 
Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
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 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, с 09.05.2016 года шествие жителей г. Томска с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 акция «Открытка ветерану», посвященная дню Победы ВОВ (накануне Дня Победы ВОВ 

школьники готовят творчески оформленные письма и открытки ветеранам, а активисты 

передают их по адресу проживания со словами благодарности); 

 участие во Всероссийских акциях «День Победы», «Окна Победы» (школьники и учителя 

украшают окна школы символами победы, изготовленными собственными руками); 

 экологические акции «Спаси дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты), 

«Батарейки сдавайтесь» (ребята собирают использованные батарейки, собранные батарейки 

сдаются в специальные приемные пункты); 

 благотворительные акции «Полная миска», «Помоги бездомным животным» (сбор корма 

для приютов бездомных животных «Doghouse», «Колыбель Дианы»); «Дети детям» 

(изготовление новогодних игрушек для воспитанников приюта «Друг»), «Сухая попа», 

«Купил - продал» (сбор памперсов и предметов личной гигиены для больных детей 

совместно с фондом Алены Петровой); 

 общешкольные родительские и ученические собрания (проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы); 

 единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ОДН); 

 спортивные состязания, праздники, представления, проводимые для жителей микрорайона 

совместно с семьями обучающихся, открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 спортивные соревнования (по волейболу между командами выпускников школы и 

старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах); 

 праздничные концерты в МАОУ СОШ № 25 с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 

Мая, ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и др. 

На школьном уровне 
Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы); 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы («Встреча Нового года», «Осенний бал», 

«День матери», «8 Марта», «День защитника Отечества», «День Победы», «Последний 

звонок» и др.); 

 предметные недели в начальной школе («Культурное наследие страны», «Великий и 

могучий русский язык» и др.); 

 День Науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

 торжественные посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Первый звонок», «Последний звонок»); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы (награждение на торжественной линейке по итогам 

учебного года похвальными листами и грамотами обучающихся). 
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На уровне классов 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

        Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 
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 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;   

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся школы осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  
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На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов (проводятся 1 раз в четверть в присутствии администрации 

школы, классных руководителей, педагогов-психологов); 

 дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) посещают 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от психологов, логопедов и социального педагога и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся (согласно плану-графику  специалистов).  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся в начальной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации 

 через деятельность активов класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(ответственных за дежурство, сохранность учебников и т.д.); 

 через организацию походов, экскурсий, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями. 

Структура ученического самоуправления 

1.Структура классного самоуправления 

председатель актива класса 

 

актив класса 
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секторы  

 

культурный спортивный трудовой информационный учебный 

 

временные творческие группы 

2.Секторы и их функции 

Учебный сектор Отвечает за: 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку сохранности учебников; 

 проведение интеллектуальных игр, турниров, конкурсов. 
Культурный сектор Отвечает за: 

 подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников; 

 проведение игр и конкурсов; 

 сбор информации о достижениях учеников класса в творческой 

деятельности. 
Спортивный сектор Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований в классе; 

 участие класса в общешкольных спортивных соревнованиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях обучающихся класса. 
Трудовой сектор Отвечает за: 

 дежурство класса по школе (распределение на посты и контроль за 

дежурством обучающихся на постах); 

 ознакомление обучающихся с правилами безопасного поведения; 

 организацию дежурства по классу; 

 уборку классного кабинета в конце каждой четверти; 

 озеленение кабинета; 

 проведение мероприятий на экологическую тему; 

 проведение субботников. 
Информационный 

сектор 
Отвечает за: 

 выпуск информационных классных листов, школьных стенгазет, плакатов; 

 работу классного уголка; 

 создание портфолио класса (фото- и видеотеки класса). 
Временный совет 

дела 
Отвечает за: 

 организует подготовку и проведение КТД класса; 

 организует участие класса в социальных акциях. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные):  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 
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 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося - подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 курс внеурочной деятельности «Мир профессий»; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты), расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 
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(пожарная часть №5, кондитерская фабрика «Красная звезда», ООО «Томское молоко» и 

др.); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 выявление психологом направленности одаренности ребенка (реализация МИП «На пути к 

успеху…»). 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

обучающихся (парки, городской сад, Лагерный сад, набережная реки Томи и др.); 

 летний школьный оздоровительный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся (программа лагеря включает квесты, игры, соревнования, конкурсы); 

 походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников («Золотая осень», «День Здоровья» и др.); 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями 

(«Природа зимой», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей, на предприятие в кинотеатр, драматический театр, цирк. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации: 

Должность Функционал 

Директор Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель директора по УР Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 

Заместитель директора по ВР Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и Управляющего 

советов. Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. Курирует 

деятельность педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части школьных программ 
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Советник (при введении 

должности) 

Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Социальный педагог Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о выполнении 

Педагог-психолог Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Классный руководитель Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 

Педагог дополнительного 

образования 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ №25 г. Томска регламентируется следующими 

локальными актами:  

 Положение о классном руководстве.  

 Положение о социально-психологической службе.  

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 Положение о Родительском совете.  

 Положение об использовании государственных символов.  

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.  

 Положение о поощрениях и взысканиях.  

 Положение о комиссии по урегулированию споров.  

 Положение о физкультурно-спортивном клубе.  

 Положение о внешнем виде учащихся.  

 Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

 Положение о Школьной службе медиации.  

 Образовательная программа дополнительного образования.  

 Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

 Планы воспитательной работы классных руководителей.  

 План работы социально-психологической службы.  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория  Условия 

Обучающиеся с инвалидностью, ОВЗ Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 
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Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. Обучение, 

при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). Организация 

бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. Организация 

педагогической поддержки. Консультации родителей 

(законных представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. Коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия. Помощь в решении 

семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. Психолого-

педагогическое сопровождение 

Задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

1. налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

2. формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3. построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  
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 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты, воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. Анализ 

осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей (в форме анализа воспитательной работы в классе за год). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год (отношение к обучению, активность в жизни класса и 

школы, участие в конкурсах и соревнованиях, поведенческая позиция и др.);  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать классному 

руководителю. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно- 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы/анкетирование с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), учителями. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел (представление отчетов о проведенных 

мероприятиях на сайте школы для ознакомления родительской общественности); 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов (анкетирование 

обучающихся педагогом-психологом); 

 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности (анкетирование 

учеников и родителей «Удовлетворенность ВУД», проводится в мае текущего учебного 

года педагогом-психологом); 

 реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков (выполнение критериев 

модуля «Школьный урок»); 

 существующего в образовательной организации ученического самоуправления (заполнение 

портфолио класса, выполнение критериев модуля «Самоуправление»); 

 проводимых в образовательной организации экскурсий, походов (регулярность, 

массовость);  

 профориентационной работы образовательной организации (организация курса ВУД «Мир 

профессий», контроль вовлеченности учеников начальной школы в проходящие в школе 

профориентационные мероприятия); 

 взаимодействия образовательной организации и семей, обучающихся (заинтересованность 

и степень вовлеченности и родителей в школьные мероприятия). 

Итогом самоанализа реализуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности создана с учетом особенностей и традиций МАОУ 

СОШ №25, предоставляющих широкие возможности обучающимся с ТНР, имеющим разные 

достижения  и результаты,  в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Программа разработана по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения).  

 Внеурочная  деятельность в начальной школе - это  образовательная деятельность,  

направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения основной образовательной 

программы НОО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемой в формах, 

отличных от урочной. Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной  частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО. Внеурочная  деятельность  

планируется  и  организуется  с  учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка с 

ТНР, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

            Программа ВУД создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка с ТНР, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка с ТНР, которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 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. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

           Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся с 

ТНР и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, 

обучающиеся с ТНР прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть 

у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии детей. 

       Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. В процессе формирования личности, воспитание 

как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому 

от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

          Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися с ТНР социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

2. Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления у обучающихся с ТНР 

своих интересов на основе свободного выбора. 

3. Задачи  внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся с ТНР; 

 педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся с ТНР; 

 организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

 развитие опыта творческой деятельности; 

 развитие опыта неформального общения; 

 расширение рамок общения с социумом. 

5. Принципы программы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся с ТНР, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 доступность и наглядность; 

 включение обучающихся с ТНР в активную деятельность; 

 связь теории с практикой; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность  и последовательность деятельности. 

6. Направления реализации программы: 

 создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися с ТНР свободного времени; 

 проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся с ТНР в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий; 

 совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся с ТНР                                      

в свободное от  учёбы время; 

 научно-методическое обеспечение занятости обучающихся с ТНР во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся с 

ТНР. 

7. Содержание внеурочной деятельности: 

    Образовательным учреждением МАОУ СОШ № 25 гарантируется включение обучающихся с 

ТНР в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 
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8. Условия реализации программы:  

8.1.Модель внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 25 (оптимизационная модель - на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ, 1-4 классы для обучающихся с ТНР).  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

основным направлениям  

 I класс II класс III класс IV класс 

Направления  развития личности  
Другие направления 3 3 3 4 

Коррекционно-развивающая область 
Произношение 1 - - - 
Развитие речи 2 2 2 2 
Логопедическая ритмика 1 1 1 1 
Индивид/подгрупповая 

логопедическая работа 
2 2 2 2 

Итого 9 8 8 9 
Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся с ТНР и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности обучающихся с ТНР  1-4-х 

классов является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. МАОУ СОШ № 25 предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 
Направления 

развития личности 
Задачи 

Спортивно-оздоровительное Организация оздоровительной и познавательной деятельности, 
направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни. 
Общекультурное Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его 

возрастных и внутренних психологических наклонностей. 

Формирование эстетического вкуса. 
Духовно-нравственное Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи 
Социальная деятельность Развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива 
Коррекционно-развивающая 

область 
Системное и разностороннее развитие речи и коррекция речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 
структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР). 
Совершенствование коммуникативной деятельности. 
Формирование и коррекция общефункциональных и специфических 
механизмов речевой деятельности. 
Развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у обучающихся с ТНР. 
Развитие познавательной деятельности, высших психических 
функций. 
Формирование или коррекция нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 
адаптации обучающегося с ТНР. 

План (недельный)  внеурочной деятельности  
для обучающихся с ТНР 

Направления  развития личности   Классы / кол-во часов в неделю 
1 2 3 4 

Внеурочная деятельность  9 8 8 9 
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Из них обязательные коррекционные курсы 6 5 5 5 
Произношение 1 - - - 
Развитие речи 2 2 2 2 
Логопедическая ритмика 1 1 1 1 
Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
2 2 2 2 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
«Футбол» - - - 1 

Духовно-нравственное «Разговоры  о 
важном» 

1 1 1 1 

Общекультурное «Финансовая 

грамотность» 
1 1 1 1 

Социальное «Мир профессий» 1 1 1 1 

 

8.2.Кадровое обеспечение реализации программы 

Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических 

кадров к работе с обучающимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня педагогов 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, 
специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 
Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков, спортивных секций. 
Активизировать вовлеченность 
педагогов в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов. 

8.3.Экспертиза занятости обучающихся с ТНР во внеурочное время и изучение интересов 

обучающихся. 

Задачи Мероприятия 
Разработать систему выявления 
интересов обучающихся. 

 анкетирование родителей; 

 оформление заявлений родителей по вопросу выбора кружков 

ВУД обучающимися; 

 сбор информации и изучение сведений о занятости обучающихся 

с ТНР в кружках города. 
Разработать систему мероприятий, 
обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

 курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 

внеурочной  деятельности педагога. 
 

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

обучающихся. 

 приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление; 

 знакомство  педагогов с новинками методической литературы. 

8.4.Материально-техническое и  методическое обеспечение программы. 

Задачи Мероприятия 
Развивать материально-
техническую базу ВУД. 

Своевременное пополнение. 

Создать банк методических 

разработок программ кружков 
Систематизация разработок педагогов.  
Организация обмена опытом педагогов. 

Разработать систему выявления 
интересов обучающихся с ТНР. 

Изучение запросов обучающихся с ТНР на организацию свободного 
времени в школе (анкетирование родителей, оформление заявлений). 
Изучение деятельности внешкольных учреждений по организации 

свободного времени обучающихся с ТНР (изучение подтверждений о 

занятости обучающихся в кружках города). 
Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 

внеурочной  деятельности педагога. 
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методического уровня педагогов.  

Создать банк методической 
литературы по организации досуга 

обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 
Знакомство  педагогов с новинками методической литературы. 

*Материально-техническое обеспечение: 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 
Направления 

развития личности 
Оборудование 

Спортивно-оздоровительное  компьютер; 

 мультимедийная проектор и интерактивная доска; 

 магнитные шахматные доски с набором фигур; 

 наборы шахмат. 
Духовно-нравственное  компьютер; 

 мультимедийная проектор и интерактивная доска; 

 наборы предметных  картинок. 
Социальное направление  компьютер; 

 мультимедийная проектор и интерактивная доска; 

 фильмотека для детей. 
Коррекционно-развивающая 

область 
 аудио-, видеозаписи;  

 наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок 

для фронтальной и индивидуальной работы;  

 индивидуальные зеркала, средства гигиены; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц; 

 индивидуальные зеркала для учеников; 

 погремушки и музыкальные инструменты (фортепиано, бубен, 

деревянные ложки, треугольник, трещотки, маракасы, 

металлофон); 

 реквизит для танцев и двигательных упражнений (флажки, 

мячи разных размеров, ленточки, платочки, обручи, скакалки, 

гимнастические палки); 

 методики изучения различных видов памяти, внимания, 

мышления; 

 набор открыток сюжетного содержания; 

 набор таблиц для изучения видов и свойств внимания; 

 набор тематических таблиц; 

 набор фотографий видов природы, портретов людей;  

 психологические тесты; 

 репродукции картин, рисунки детей для определения 

эмоционального состояния человека. 

*Методическое обеспечение 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 
Направления 

развития личности 
Программы кружков 

Спортивно-оздоровительное  Рабочая программа «Футбол»  
Духовно-нравственное  Рабочая программа «Разговоры о важном»  
Социальное  Рабочая программа «Мой мир»  

 Рабочая программа «Мир профессий» 
Общекультурное  Рабочая программа  «Финансовая грамотность»  
Коррекционно-развивающая 

область 
 Рабочая программа «Произношение»  

 Рабочая программа «Развитие речи»  

 Рабочая программа «Логопедическая ритмика»  

 Рабочая программа «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа»  

9.  Виды внеучебной деятельности:  
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 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

10. Формы внеурочной работы: 

• интеллектуальные игры; 

• инсценирование; 

• викторины; 

• встречи; 

• просмотр и обсуждение  фильмов; 

• фотовыставки; 

• виртуальные экскурсии; 

• экскурсии; 

• посещение театров, музеев, выставок, достопримечательностей города. 

• конкурсы; 

 беседы; 

 ситуативные игры; 

 путешествия со сказочными героями; 

 творческая мастерская; 

• сюжетно – ролевые игры; 

 выставки рисунков. 

11. Планируемые  результаты: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекция речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей с ТНР; 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекция общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций; 

 формирование и коррекция нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

12. Учитель и родители как участники педагогического процесса 

Целью сотрудничестваучителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничестваявляются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной ВУД с 

детьми; 

 развитие сотрудничества в учебно-познавательной,  исследовательской  деятельности в 

школе и в домашних условиях; 

 оказание помощи школе.  
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13. Виды внеучебной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

14. Формы оценки 

В соответствии с требованиями ФГОС с ОВЗ в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся  с ТНР с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

(зачтено/незачтено).  

15.Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 оценка развития проектной деятельности младших школьников 

16.Воспитательные эффекты реализации программы  

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей. 

 Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося с ТНР, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей. 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности. 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка. 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы. 

 Формирование единого воспитывающего пространства. 

 Активное участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня. 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
17.Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время 

Задачи Мероприятия 
Создать систему информирования обучающихся, 
родителей и педагогов о возможности участия в 

мероприятиях города и школы. 

Родительские собрания.  
Сайт школы. 

Создать систему информирования родителей о 
возможности занятий во внеурочное время.  

Оформление расписания работы кружков, 
факультативов, спортивных секций. 

Родительские собрания.  
Сайт школы. 

Создать систему информирования обучающихся и 
взрослых о достижениях детей. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 
сайте школы.  
Оформление раздела «Мои достижения». 

18.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

 Эффективность внеурочной деятельности  зависит от качества программы по её модернизации 

и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами. 

  Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся с ТНР, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
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 уровень сформированности у  обучающихся личностных и метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) универсальных учебных действий;  

 удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга 

 Оценка удовлетворённости организацией кружков внеурочной деятельности через анкетирование 

родителей и обучающихся. 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

 Уровень сформированности  у  обучающихся личностных и метапредметных  универсальных 

учебных действий. 

19. Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей с ТНР, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся с ТНР. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми с ТНР программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР является 

нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательной 

деятельности, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам, определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с 

пятидневной рабочей неделей составлен на основе нормативных документов.В обязательной части 

учебного плана сохранены все предметные области и учебные предметы, изучаемые в 1-4-х 

классах на уровне начального общего образования, которые призваны обеспечить  

соответствующий  стандартам  начального образования  уровень  знаний,  умений,  навыков  и  

сведений  об  окружающем  мире,  его  социальном, естественном устройстве, нравственных 

ценностях. Нагрузка обучающихся регулируется за счет использования специальных 

коррекционных методов и форм  обучения, дифференциации  учебного материала, поэтапности в 
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формировании умений и навыков.  

На родительских собраниях родители (законные представители) были проинформированы о  

возможности добровольного выбора родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации для изучения обучающимися, но желающих изучать родные языки не выявлено.В 

рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» отведен 1 час в                

4-х классах на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», выбор модулей 

производится родителями (законными представителями обучающихся) в письменной форме по 

установленному образцу. Изучение программы по правилам дорожного движения в 1-4-х классах 

запланировано на классных часах 1 раз в месяц. 

Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, сформирована в 

соответствии с познавательными потребностями и возможностями обучающихся  с ТНР и 

особенностями построения предметных программ. В 1-4-х классах по 1 часу отведено на изучение 

русского языка, т.к. особенности речевого развития данной категории детей предполагают более 

медленное и поэтапное обучение русскому языку. Во 2-4-х классах отведено по 2 часа на изучение 

иностранного языка, т.к. в обязательной части учебного плана не предусмотрены часы для 

изучения иностранного языка, но обучающиеся с ТНР  должны в полном объеме изучить 

программу по иностранному языку, чтобы не испытывать трудности при переходе на уровень 

основного общего образования. В 1-3-х класса  по 1 часу отведено на технологию, т.к. развитие 

мелкой моторики играет важную роль для развития когнитивных функций детей. 

Внеурочная деятельность  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  Трудности  освоения  программного  материала  обучающимися  с 

тяжелыми нарушениями речи обусловили введение специальных занятий коррекционной 

направленности.  

Коррекционная подготовка включает  групповые   логопедические  занятия в рамках 

внеурочной деятельности: «Произношение» (1 час в неделю в 1-х классах), «Развитие речи» (2 

часа в неделю в 1-4-х классах),  «Логопедическую ритмику» (1 час в неделю в 1-4-х классах),   на  

которых  преодолеваются  специфичные  для  каждого ребенка  речевые  дефекты,  обеспечивают  

успешность  занятий  обучающихся  в  условиях  класса.  На индивидуальную    и  подгрупповую  

логопедическую  работу  отводится  от  15  до  20  минут учебного  времени  на  одного  ученика  

или  подгруппу  (2-4 ученика).  Индивидуальные  и подгрупповые логопедические занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено секцией 

«Футбол» (1 час в неделю во 4-х классах), основной целью секции является преодоление дефицита 

двигательной активности детей и приобщение к здоровому образу жизни. Духовно-нравственное 

направление внеурочной деятельности представлено курсом «Разговоры о важном» (1 час в 

неделю в 1-4-х классах). Цель программы «Разговоры о важном» - создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

совершенствование системы патриотического воспитания,   формирование гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  Общекультурное 

направление представлено кружком «Финансовая грамотность» (1 час в неделю в 1-4-х классах), 

направленным на усвоение детьми начальных базовых понятий из мира денег. Также введен курс 

«Мир профессий» (1 час в неделю в 1-4-х классах). Занятия кружка «Мир профессий» направлены 

на формирование  начальных трудовых навыков и позитивного отношения к труду и миру 

профессий, осознание важности правильного выбора профессии.  

Промежуточная аттестация  обучающихся начальных классов предполагает установление 

уровня достижения результатов освоения содержания учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом. В 1 классе контроль усвоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляется в формах, которые не предполагают балльного оценивания. В конце 1 класса 

проводится метапредметная контрольная работа Промежуточная аттестация во 2-4-х классах 

проводится по всем предметам учебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестации 

установлен в «Положении о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 25 г.Томска». Сроки промежуточной 

аттестации: апрель-май 2025 г. Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, английский язык), 
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защита творческого проекта (изобразительное искусство, Труд (технология)), контрольные 

нормативы и испытания (физическая культура), защита учебного проекта (ОРКСЭ). Разработаны 

специальные контрольно-измерительные материалы с учетом особенностей развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В оздоровительных целях, для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении, созданы  следующие  дополнительные  

условия:  гимнастика    перед  началом  занятий, физминутки  в структуре урока. 

Режим работы класса для обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25: 

 Продолжительность обучения - 4 года. 

 Наполняемость классов не более 12 человек. 

 Устанавливается 5-дневная  учебная неделя (в соответствии с Уставом школы), обучение 

осуществляется в 1 смену. 

 Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах- 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом -12 недель. 

 При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, во 2 – 4 

классах – не более 5 уроков в день. 

 Продолжительность урока составляет:  

*в 1 классе: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 20 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; в середине 

третьей четверти проводятся дополнительные недельные каникулы;  

*во 2-4 классе - 45 минут (в соответствии с Уставом школы). 

 Уроки проводятся с обязательным проведением двух  физкультурных пауз с элементами 

кинезиологии  и гимнастики для глаз. Последовательность предметов в школьном 

расписании выстраивается в соответствии с ранговой шкалой трудности предметов (по В.И. 

Агаркову). Проводятся две большие перемены по 20 минут после 2 и 3-го уроков. 

Учебный план (недельный)  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

на уровне начального общего образования   

МАОУСОШ № 25 г. Томска 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Классы / кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 
Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Труд (технология) 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

(адаптивная 

физическая 
культура) 

2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 4 4 3 
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Филология Русский язык 1 1 1 1 
Адаптивная  

физическая 
культура 

1 1 1 - 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность  9 8 8 9 
Из них обязательные коррекционные 

курсы 
6 5 5 5 

Произношение 1 - - - 
Развитие речи 2 2 2 2 
Логопедическая ритмика 1 1 1 1 
Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа 

2 2 2 2 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 4 

Спортивно-
оздоровительное 

«Футбол» - - - 1 

Духовно-

нравственное 
«Разговоры  о 

важном» 
1 1 1 1 

Общекультурное «Финансовая 
грамотность» 

1 1 1 1 

Социальное «Мир профессий» 1 1 1 1 
Всего к финансированию 30 31 31 32 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1 класс- метапредметная контрольная работа 
2-4 классы 

Русский язык - итоговая контрольная работа 
Литературное чтение - итоговая контрольная работа 
Математика - итоговая контрольная работа 
Окружающий мир - итоговая контрольная работа  

 

Иностранный язык - итоговая контрольная работа  
Музыка - итоговая контрольная работа 
Изобразительное искусство - творческий проект 
Труд (технология) - творческий проект  
Физическая культура – контрольные нормативы и 

испытания 
ОРКСЭ – учебный проект 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Календарный учебный график школы составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры Томской области и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Режим работы МАОУ СОШ № 25: 

 Продолжительность обучения - 4 года. 

 Устанавливается 5-дневная  учебная неделя (в соответствии с Уставом школы) 

 Обучение осуществляется в две смены (1 классы обучаются только в 1 смену) 

 Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах-          

34 недели. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель (для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в 3 

четверти). 
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 Для обучающихся 1-х классов объем нагрузки не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2–4 классов - не 

более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 
 Продолжительность урока составляет: 

*в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

*во 2-4 классах – 40 минут (в соответствии с Уставом школы). 

 Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

 Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду. 

 Проводятся две большие перемены по 20 минут после 2 и 3-го уроков.  

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 

часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

Продолжительность четвертей (5-ти дневная учебная неделя): 

Учебные 
периоды 

Классы Начало Окончание Количество учебных 
недель 

1 четверть 1-9 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 1-9 05.11.2024 27.12.2024 8 недель 

3 четверть 1-9 09.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 1-9 01.04.2025 26.05.2025 8 недель 

Год 1-9 02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

Осенние  26.10.2024 04.11.2024 10 календарных дней 

Зимние  28.12.2024 08.01.2025 11 календарных дней 

Весенние  22.03.2025 31.03.2025 10 календарных дней 

Дополнительные  каникулы для 

1-х классов 

17.02.2025 23.02.2025 7 календарных дней 

Летние  27.05.2025 31.08.2025 97 календарных дней 

1 класс - 33 учебные недели (дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02.2025 г. по 

23.02.2025г. - 7 календарных дней) 

2-4 классы - 34 учебные недели 

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4-х классах 
Согласно Положению «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 25 г.Томска», плану внутришкольного контроля, на 

основании приказа директора МАОУ СОШ № 25 г.Томска, промежуточная аттестация во 2-4-х 

классах проводится с апреля по май 2025 г. Обучение в 1 классе построено на безотметочной 

системе. 
 

№ Предмет Классы  Вид работы  

1.  Литературное чтение 2-4 Итоговая контрольная работа 

2.  Окружающий мир 2-4 Итоговая контрольная работа 

3.  Изобразительное искусство 2-4 Защита творческих проектов  

4.  Музыка 2-4 Итоговая  контрольная работа 

5.  Русский язык 2-4 Итоговая контрольная работа 

6.  Математика  2-4 Итоговая контрольная работа 

7.  Труд (технология) 2-4 Защита творческих проектов 

8.  Иностранный язык 2-4 Итоговая контрольная работа 

9.  Физическая культура 2-4 Контрольные нормативы и испытания 

10.  Мониторинг УУД 1-4 Метапредметная контрольная работа 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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План воспитательной работы для 1-4-х классов  
начального общего образования  на основе обновленного ФГОС НОО с ОВЗ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 25 г. Томска 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители. 

Уроки  мужества  «День 

окончания  II мировой войны», 
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 Сентябрь Классные руководители. 

Мероприятия по безопасности  и 
гражданской защите детей 

(классные часы по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная  эвакуация 
обучающихся из здания) 

1-4 Сентябрь Классные руководители. 
Начальник штаба ГО. 

Спортивный праздник 

 «День Здоровья» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители. 

Учителя физической культуры. 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Сентябрь Классные руководители 1-х 

классов 

Концерт, посвященный Дню 

пожилых людей  

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители. 
Педагоги дополнительного 

образования. 

День защиты животных 
(выставка творческих работ, 

участие в акции добра «Помоги 

бездомным животным») 

1-4 Октябрь Классные руководители. 
Педагоги дополнительного 

образования. 

День Учителя (акция по 
поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 

программа) 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР. 
Совет старшеклассников. 

 

Мероприятия правового 

воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР. 

Социальный педагог. 
Педагоги-психологи. 

Классные руководители. 

Совет старшеклассников. 

День отца в России «Папа 

может!» (спортивно-творческая 
кругосветка отцов и детей) 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители. 
Педагоги дополнительного 

образования. 

Учителя физической культуры. 

День школьных библиотек 1-4 Октябрь Педагог-библиотекарь 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-4 Октябрь Классные руководители. 

День народного единства 

(линейка, классные часы, 
конкурс мини-сочинений) 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 
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День  памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

(классные часы, просмотр 

презентаций) 

1-4 Ноябрь Классные руководители. 

Учителя ОБЖ. 

 

День матери (выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам, классные 

часы) 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

День Государственного герба  

Российской Федерации 

(просмотр документальных 
фильмов, презентаций, классные 

часы) 

1-4 Ноябрь Классные руководители. 

Учителя истории. 

День Неизвестного солдата 

(классные часы) 

1-4 Декабрь Учителя истории. 

Классные руководители. 

День волонтеров 1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

советник 

Международный день инвалидов 

(первенство по шахматам) 

1-4 Декабрь Педагоги дополнительного 

образования. 

Битва за Москву. День 

добровольца (добрые уроки) 

1-4 Декабрь Социальный педагог. 

Классные руководители 

День Александра Невского 

(уроки истории) 

4 Декабрь Классные руководители 4-х 

классов 

День Героев Отечества (уроки 

мужества) 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

День прав человека. Права детей 

(просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права», 

анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье, участие 

в акции добра «Сухая попа»- 

сбор памперсов и предметов 

личной гигиены для больных 
детей совместно с фондом 

А.Петровой) 

1-4 Декабрь Социальный педагог. 

Классные руководители. 
 

Интерактивные уроки «День 
Конституции РФ» 

1-4 Декабрь Учитель права. Приглашенные  
специалисты. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

Педагоги дополнительного 
образования. 

Актив класса. 

День спасателя 1-4 Декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

1-4 Январь Классные руководители 

День студенчества «Татьянин 

день» 

1-4 Январь Заместитель директора по ВР.  

Социальный педагог 

День воинской славы России 
(уроки мужества) 

1-4 Февраль Заместитель директора по ВР.  
Классные руководители. 

День Науки (1-3 классы -  

кругосветка, 4 классы – защита 
проектов) 

1-4 Февраль Классные руководители. 

Учителя предметники. 
Обучающиеся. 

День памяти погибших «День 

воинской славы» 

1-4 Февраль Заместитель директора по ВР.  

Социальный педагог Классные 

руководители. 
Учителя предметники. 

Обучающиеся. 
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Международный день родного 

языка (классные часы, просмотр 

презентаций) 

1-4 Февраль Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

Праздничная программа «День 

защитника Отечества» 

(праздничный концерт, акция по 
поздравлению пап, дедушек, 

конкурс плакатов, рисунков) 

1-4 Февраль Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

Педагоги дополнительного 
образования. 

Актив класса. 

Масленица (праздничные 

гуляния, участие в акции добра 
«Купил-продал»- сбор вещей для 

больных детей совместно с 

фондом А.Петровой) 

1-4 Февраль Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 
Педагоги дополнительного 

образования. 

 

Праздничная программа «8 
марта» (выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, праздничный 
концерт). 

1-4 Март Заместитель директора по ВР.  
Классные руководители. 

Педагоги дополнительного 

образования. 
Актив класса. 

День воссоединения Крыма и 

России (акции, уроки, выставки) 

1-4 Март Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

Актив класса. 

Предметная неделя (конкурсы 

чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

1-4 Март Руководитель МО учителей 

начальных классов. 

День театра 1-4 Март Заместитель директора по ВР.  
Классные руководители. 

Педагоги дополнительного 

образования. 
Актив класса. 

День космонавтики (классные 

часы, выставка рисунков и 

творческих работ, просмотр 
фильмов) 

1-4 Апрель Классные руководители. 

Актив класса. 

Мероприятия нравственного 

воспитания «Спешите делать 
добрые дела». Весенняя неделя 

добра. 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 
Педагоги дополнительного 

образования. 

Актив класса. 

День весны и труда (участие в 
массовом шествии, конкурс 

рисунков, игровая программа 

«Мама, папа, я – дружная 
семья!») 

1-4 Май Классные руководители. 
Актив класса. 

День Победы:  

*акции «Бессмертный полк»,  

*поздравления ветеранов 
Великой отечественной войны  и 

тружеников тыла  «С 

праздником, ветеран!»,  
*концертная программа в 

школе,  

*акция «Окна Победы»,  

1-4 Май Заместитель директора по ВР.  

Классные руководители. 

Педагоги дополнительного 
образования. 

Актив класса. 

День славянской письменности и 
культуры  (уроки истории) 

3-4 Май Классные руководители. 
 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

4 Май Заместители директора по ВР, 

УР. 

Классные руководители 4-х 
классов. 

Международный День защиты 

детей (конкурс рисунков на 

школьный 

лагерь 

Июнь Начальник оздоровительного 

лагеря. 
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асфальте, игровая программа) 

День эколога (конкурс 

экологических находок, участие 
в акции добра «Спаси дерево», 

«Батарейки, сдавайтесь!») 

школьный 

лагерь 

Июнь Начальник оздоровительного 

лагеря. 

День русского языка» 

Пушкинский день (конкурс 
чтецов, театрализованные 

представления) 

школьный 

лагерь 

Июнь Начальник оздоровительного 

лагеря. 

День России (викторина, 
праздничная программа) 

школьный 
лагерь 

Июнь Начальник оздоровительного 
лагеря. 

Модуль «Самоуправление» 

Выбор актива класса, 

распределение обязанностей по 
секторам 

1-4 1 неделя  

сентября 

Классные руководители. 

Обучающиеся. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Актив класса. 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 последняя неделя 
мая 

Классные руководители. 
Актив класса. 

Дежурство по школе 4 по графику Классные руководители 4-х 

классов. 

Актив класса. 

Участие в конкурсе «Лучший 

класс» 

1-4 по плану работы 

заместителя 

директора по ВР 

Заместитель директора по ВР. 

 

Модуль «Профориентация» 

Дискуссионный клуб «Мир 

профессий» (занятия) 

3-4 в течение года Классные руководители 3-4-х 

классов. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 
конференциях 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Экскурсии на предприятия 

города (пожарная часть №5, 
кондитерская фабрика «Красная 

звезда», ООО «Томское молоко» 

и др.) 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Родители. 
Актив класса. 

Месячник профориентации в 
школе (конкурс рисунков, 

проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 
профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы) 

1-4 январь Классные руководители. 
Актив класса. 

Психологическое тестирование 

направленностей способностей и 
одаренности ребенка (в рамках 

реализации МИП «На пути к 

успеху…») 

1-4 по плану работы 

МИП 

Педагоги-психологи. 

Классные руководители. 
Социальный педагог. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсия по школе 1 1 неделя сентября Классные руководители 1-х 

классов. 

Прогулки выходного дня, 

организуемые (парки, городской 
сад, Лагерный сад, набережная 

реки Томи и др.); 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Родители. 
Актив класса. 

Походы на природу («Золотая 
осень», «День Здоровья» и др.) 

1-4 в течение года Классные руководители. 
Родители. 

Актив класса. 

Сезонные экскурсии на природу 

(«Природа зимой», «Приметы 
весны» и др.) 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Родители. 
Актив класса. 
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Выездные экскурсии в музей, на 

предприятия, в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Родители. 

Актив класса. 

Летний школьный 

оздоровительный лагерь, 

(программа лагеря включает 
квесты, игры, соревнования, 

конкурсы) 

1-4 июнь Начальник лагеря. 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятиях (акции «Спаси 

дерево», «Батарейки, 

сдавайтесь!», «Купил - подарил», 
«Помоги бездомным 

животным»; игры «Мама, папа, я 

– дружная семья!», «Папа 
может!» и др.) 

1-4 в течение года Классные руководители. 
Родители. 

 

Походы, экскурсии (по плану 

воспитательной работы) 

1-4 в течение года Классные руководители. 

Родители. 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 1 раз в год Директор школы. 
Администрация. 

Заседания Управляющего совета 

школы 

1-4 по графику Председатель Управляющего 

совета. 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Администрация. 
Классные руководители. 

Педагоги-психологи. 

Социальный педагог. 

Родительские гостиные (мастер-

классы, круглые столы, беседы, 

семинары) 

1-4 1 раз в четверть Директор школы. 

Администрация. 

Педагоги-психологи. 

Социальный педагог. 

Заседания  Совета по 

профилактике правонарушений 

1-4 по плану Совета Председатель Совета. 

Заместитель директора по ВР. 

 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей: 

*«Что такое рациональное 
питание школьника»; 

*«Простые упражнения для 

развития внимания и памяти 

ребенка»; 
*«Развивающие настольные 

игры в семье»; 

*«Конфликты и детское 
поведение»; 

*«Реакции и поведение 

взрослых»; 
*«Гаджеты и психическое 

здоровье ребенка»; 

*«Как развить мотивацию к 

учению»; 
*«Если ребенок стал жертвой 

буллинга». 

1-4 1 раз 
/четверть 

Заместитель директора по ВР.  
Педагоги- психологи. 

Социальный педагог. 

Медицинские работники школы. 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 в течение года Заместители директора по ВР, 
УР. 

Классные руководители. 

Системный администратор. 

Модуль «Классное руководство» 
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(согласно плану воспитательной работы классного руководителя) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным поурочным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов школы) 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ № 25г. Томска, осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихсяс ТНР. 

Созданные в МАОУ СОШ № 25 г. Томска, реализующей АООП НОО  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, условия соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ;гарантируют 

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию АООП образовательной программы МАОУ СОШ № 25 г. Томска, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её 

освоения;учитывают особенности МАОУ СОШ№25г. Томска, осуществляющей образовательную 

деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел адаптированнойосновной образовательной программы МАОУ СОШ № 25 г. Томска, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

I.Кадровые условия реализации АООП НОО 

1.Кадровое обеспечение реализации АООП обучающихся с ТНР 
№ Должность Должностные обязанности 

1 Учитель-логопед  Реализует коррекционные программы.  

 Обследует обучающихся с ТНР, определяет структуру и степень 
выраженности имеющегося у них дефекта. 

 Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии  обучающихся.  

 Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки.  

 Консультирует педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 Ведет необходимую документацию.  

 Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

адаптации. 
2 Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся с ТНР, в процессе воспитания и обучения.  

 Проводит мониторинг метапредметных и личностных результатов, на основе 
которых осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 
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возникновения социальной дезадаптации, определяет факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи 
(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).  

 Оказывает консультативную помощь обучающимся, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся с ТНР во время 

образовательного процесса. 
3 Учитель начальных 

классов 
 Планирует и организует образовательный процесс.  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с ТНР с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы, технологии и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам.  

 Осуществляет контрольно-оценочную деятельность с использованием 

современных способов оценивания в условиях ИКТ.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.  

 Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 
4 Учитель музыки  

 
 Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности учащихся с ТНР.  

 Участвует в разработке образовательной программы образовательного 
учреждения.  

 Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их 
творческих способностей.  

 Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
5 Учитель 

физической 

культуры 

 Планирует и организует образовательный процесс, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья, предупреждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений в физическом развитии учащихся с ТНР. 

 Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к подбору и 

комплектованию групп школьников для проведения физкультурных занятий 
и оздоровительных мероприятий. 

  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.   

 Осуществляет связь с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими). 
6 Учитель 

иностранного 
языка 

 Планирует и организует образовательный процесс.  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы, технологии и средства обучения, в 
том числе по индивидуальным учебным планам.  

 Осуществляет контрольно-оценочную деятельность с использованием 

современных способов оценивания в условиях ИКТ.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

 Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 
8 Социальный  Осуществляет комплекс мероприятий по развитию и социальной защите 
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2.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторы): 

 динамика образовательных достижений, обучающихся (предметные результаты); 

 динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных); 

 активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, 

 активность участия в разновозрастных проектах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО для обучающихся с ТНР: 

 принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ТНР; 

 освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для обучающихся с ТНР. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

педагог личности обучающихся в школе и по месту жительства.  

 Изучает психолого- медико- педагогических особенностей личности 

обучающихся и ее микросреды, условий жизни.  

 Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуаций, отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание 

им социальной помощи. 

 Осуществляет сотрудничество с семьей, социальной средой, специалистами 
различных социальных служб и административных органов. 

9 Педагог 

дополнительного 

образования 

 Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

 Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
10 Административный 

персонал 
 

 Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

  Координирует и контролирует работу всех сотрудников школы, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
11 Медицинский 

персонал 
 

 Осуществляет оздоровительно-профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение заболеваний, проверку медицинских 
документов сотрудников и детей; вакцинацию, согласно плану. 

Контролирует организацию физического воспитания, распределяют на 

медицинские группы для занятий физкультурой. Оказывает доврачебную 
помощь детям в случае острого заболевания или травмы. 

12 Библиотекарь  Организует работу по учебно-методическому и информационному 
сопровождению основной образовательной программы. 

 Воспитывает интерес к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности. 

Ф.И.О. Повышение квалификации 
Все педагоги  2019 г., ТОИПКРО «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов в условиях ФГОС», 36ч. 
2022г.   ТОИПКРО «Развитие современных педагогических компетенций в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда», 18 ч.  
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 семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО для обучающихся с ТНР; 

 участие педагогов в корректировке АООП НОО ФГОС НОО для обучающихся с ТНР; 

 участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий для обучающихся с ТНР. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, приказов, 

инструкций. 

II. Психологопедагогические условия 

реализации АООП обучающихся с ТНР 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 
Уровень Форма ППС Формы, 

технологии, 

методы, методики  

Ответственный Содержание деятельности 

Направление «Сохранение и укрепление психологического здоровья» 
1-2 класс Диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Л.А. 

Ясюковой 

«Прогноз и 
профилактика 

проблем обучения 

в начальной 
школе» 

Педагог-психолог Определить уровень 

тревожности, развитие 

эмоционально-волевой 
сферы, когнитивной. 

3-4 класс Методика Л.А. 

Ясюковой 

«Прогноз и 
профилактика 

проблем обучения 

в 3-6 классах» 

Педагог-психолог Определить уровень 

тревожности, развитие 

эмоционально-волевой 
сферы, когнитивной. 

1-4 класс Анкетирование 

(собеседование).  
Классный 

руководитель 

(социальный 

педагог) 

Социальное обследование. 

1-4 класс Анкета «Мое 

отношение к 

школе» 
(Н.Лусканова) 

Педагог-психолог Определение статуса 

обучающихся в классе. 
 

Направление «Коррекционная работа» 
1-4 класс Коррекционная 

работа 
Игра, КТД 

(коллективно-
творческая 

деятельность), 

спортивные 

мероприятия, т.д. 

Классный  

руководитель 
Учитель 

физкультуры 
Педагог-психолог 

Цикл мероприятий, 

направленных на 
сплочение коллектива. 

1-4 класс Просвещение Клуб Учитель Рекомендации по 
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Индивидуально 
(по запросу) 

родителей 

(законных 

представителей) 

Родительский 

лекторий 
Педагог-психолог снижению уровня 

тревожности, 

агрессивности, 
замкнутости. 

Уровень 

образовательной 
организации 

(школа) 

Просвещение 

педагогических 
работников 

Семинары 
Педагогические 
мастерские 

Педагог-психолог Изучение психолого-

физиологических 
особенностей детей с ТНР, 

особенности организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ по 
снижению уровня 

тревожности, 

агрессивности, 
замкнутости. 

 Направление  
«Мониторинг возможностей и способностей обучающихся» 

1-4 класс Диагностика 
стартовая 
Тематическая 
Итоговая 

Тест, контрольная 
работа, зачет, 

комплексная 

проверочная 
работа 

Учитель Выявление уровня 
подготовки уч-ся к 

усвоению программы, 

уровня достижения уровня 
планируемых результатов 

(предметных, 

метапредметных). 
1-4 класс Диагностика Е. М. Косинова 

«Логопедические 

тесты на 

соответствие 
речевого развития 

ребенка его 

возрасту». 

Учитель-логопед Выявление уровня 
речевого развития и 

коммуникации, чтения и 

письма. 

Направление «Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни» 
1-4 класс Профилактика 

Просвещение 
Коррекционная 

работа 
 

Беседы, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 
тренинг, методы 

театральной 

педагогики. 

Педагогические 

работники 
Формирование у 

обучающихся ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни.  
 

Направление «Развитие экологической культуры» 
1-4 класс Профилактика 

Просвещение 
Коррекционная 
работа 
 

Беседы, классные 

часы, акции, 

тренинги, методы 
театральной 

педагогики. 

Педагогические 

работники 
Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья. 

Направление «Поддержка детских объединений» 
Группа 
1-4 класс 

Развивающая Кружки «Мой 

мир», «Разговоры 

о важном» и др. 

Педагогические 

работники 
Социализация 

обучающихся. 

Формирование 

личностных и 
метапредметных УУД. 

III.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации АООП НООобеспечивает: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

 возможность исполнения требований Стандарта;  

 реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  

и отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования.  
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 25 осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

  Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения; оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней 

обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

IV.Материально-технические условия реализации АООП НОО 
Материальнотехническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО МАОУ СОШ №25 г. Томска  и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ 

имеетсяв наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 
кабинета начальной 

школы 

1.Учебнометодические материалы: 

 «Литературное чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 1 – 4 классы – М.: Просвещение,  

 В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы. – М.: 

Просвещение; 

 Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А. «Русский язык» 1-4 
классы. - М.: Просвещение; 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 1 -4 классы. – М.: 

Просвещение; 

 Моро М.И., Степанова С.В. Волкова С.И. «Математика» 

1 - 4 классы. В 2 ч. - М.: Просвещение; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева«Технология» 1 – 4 классы - М.: 

Просвещение; 

 Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 1 - 4 классы. - М.: 

Просвещение;  

 Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 - 4 классы. - М.: 

Просвещение. 
2.Дидактические и раздаточные материалы: 

 предметы, предназначенные для счета от 1 до 10, 

 карточки для изучения состава чисел,  

 карточки для измерения длины, периметра, площади, 

 палетка,  

 квадраты (мерки),  

 наборы карточек в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку и 

математике,  

 словари: толковые словари, орфографические словари, 

 наборы карандашей, красок, альбомов.  

в наличии 
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 аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, 
ЭОР: электронное приложения к УМК «Школа России». 

3.Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор,  

 интерактивная доска,  

 компьютер, 

 видеофильмы по предметам в соответствии с тематикой, 

определенной в программе. 
4.Учебнопрактическоеоборудование: 

 зеркало индивидуальное для логопедических занятий – 
14 шт.,  

 профессиональный логопедический зонд для постановки 

звуков – 7 шт.,  

 комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы 

письменных букв),  

 таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в программе по русскому 

языку,  

 наборы сюжетных картинок и репродукции картин в 

соответствии с тематикой, определенной в программе по 
русскому языку и литературному чтению,  

 портреты поэтов, писателей и художников  

 пособия для изучения состава чисел (карточки с цифрами 

и другими знаками), 

 демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные линейки, циркули, 

угольники),  

 модели геометрических фигур и тел, лупа,  

 муляжи овощей, фруктов. 
5.Игры и игрушки: 

 дидактическая игра «Пентамино»,  

 «Су-джок»(массажер),  

 наборы ролевых игр (по темам транспорт, зоопарк). 
6.Оборудование (мебель): 

 ученические двухместные столы с комплектом стульев, 

стол учительский с тумбой,  

 шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий,  

 классная доска с набором приспособлений для крепления 

иллюстративного материала. 

2. Компоненты 
оснащения малого 

физкультурного зала 

 баскетбольные щиты с кольцами 2,  

 обручи, скакалки.  

 мостик гимнастический подкидной 2,  

 палочка эстафетная 3 компл.,  

 канат для лазания 1,  

 стойка для прыжков в высоту,  

 планка для прыжков в высоту. 

в наличии 

3.Компоненты 
оснащения кабинета 

логопеда 

 стол логопедический люкс 7,  

 зеркало индивидуальное для логопедических занятий 7, 

таймер механический 7,  

 устройство для помощи в обучении правильному речевому 
дыханию «Носовая флейта» 2,  

 дудочка флейта 13см 7,  

 профессиональный логопедический зонд для постановки 

звуков с металлическим шариком 7,  

 зеркало для обследования ротовой полости 10,  

в наличии 
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Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

 шкафы 2. 

4.Компоненты 

оснащения кабинета 
иностранного языка 

(лингафонный 

кабинет) 

 лингафонный кабинет LAB 90, включающий оборудование 

для преподавателя и 16 рабочих мест учащихся, 

 интерактивная доска 1,  

 стол однотумбовый 1,  

 стулья 30,  

 столы ученические 15,  

 мультимедийный проектор 1,  

 интерактивная доска 1. 

в наличии 

5.Компоненты 
оснащения кабинета 

музыки 

 стол однотумбовый 1,  

 ПЭВМ 1,  

 шкафы 2,  

 тамбурин ручной 3,  

 музыкальный центр 1,  

 треугольник латунный 3,  

 маракасы пластиковые 3 пары,  

 цифровое фортепиано CASIO CDR -120BK 1,  

 доска ученическая 3 створчатая 1,  

 стол ученический 15,  

 стул 30. 

в наличии 

6.Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

 стеллажи – 24шт.,  

 электронная библиотека – 1шт.,  

 компьютер – 2 шт.,  

 принтер 1шт.,  

 шкафы 4шт.,  

 стол компьютерный 2 шт., 

в наличии 
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графических и аудио-, видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

V.Информационнообразовательная среда 

№  Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

1 Мультимедийный проектор 12/12 

2 Экран 12/12 

3 Компьютер 12/12 

4 Принтер (лазерный) 12/12 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени);среда для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда дляинтернетпубликаций; 

редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания, темы уроков, отметки, пояснения и замечания учителя,осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей(Сетевой город.Образование); осуществляется методическая 

поддержка учителей (сайт школы, сайты ИМЦ, ТОИПКРО, РЦРО и т.д.). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

VI.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечениереализации  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программой, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Учебники:  

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение», 1-4  класс. – 

М.: Просвещение; 

 Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А. «Русский язык» 1-4 класс. - М.: Просвещение; 

 Моро М.И., Степанова С.В. Волкова С.И. «Математика» 1-4  класс. - М.: Просвещение; 

 Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 1-4  класс. - М.: 

Просвещение;  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология», 1-4 класс - М.: Просвещение; 

 Лях В.И. «Физическая культура» 1-4 класс. - М.: Просвещение; 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 1-4 класс. - М.: Просвещение; 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1-4 класс. - М.: Просвещение. 

Дидактические и раздаточные материалы: 

 предметы, предназначенные для счета от 1 до 10, 

 карточки для изучения состава чисел,  

 карточки для измерения длины, периметра, площади, 

 палетка, квадраты (мерки),  

 наборы карточек в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку и 

математике,  
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 словари: толковые словари, орфографические словари, 

 наборы карандашей, красок, альбомов.   

 аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: электронное приложения. 

Библиотека МАОУ СОШ № 25 укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

VII. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО для обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25 является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 25, реализующей АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС с ОВЗ; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ТНР;  

 обеспечивают реализацию АООП НОО для обучающихся с ТНР и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

 учитывают особенности МАОУ СОШ № 25, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности (учителя, обучающиеся школы № 25, родители 

обучающихся с ТНР); 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума (МАУ ИМЦ, ГПМПК г.Томска, центр «Планирование карьеры»); 

 реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. 

Управление реализацией  

АООП НОО 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации АООП 

НОО; 

 изучение процесса и результатов реализации АООП НОО администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

 анализ результатов внешней экспертизы. 

Дорожная  карта  

по формированию необходимой системы условий реализации  

АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 

Направление  
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

АООП НОО для 
обучающихся с ТНР 

1. Разработка, корректировка и утверждение: 

 АООП НОО для обучающихся с ТНР; 

 учебного плана; 

 плана ВУД; 

 рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов; 

 годового календарного учебного графика. 

ежегодно 
(сентябрь) 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ТНР. 
ежегодно 

(сентябрь) 
3. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО. 

ежегодно 

(сентябрь) 

II.Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для ежегодно 
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обеспечение реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов. 
(сентябрь) 

2. Корректировка локальных актов, стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

для учителей, работающих с обучающимися с ТНР. 

 

III. Организационное 

обеспечение реализации 
АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 
 

 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 
реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР. 

ежегодно 

(сентябрь) 

2. Разработка и корректировка модели внеурочной 

деятельности для обучающихся с ТНР. 
ежегодно 

(сентябрь) 
3. Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся для обучающихся с ТНР и 

родителей по использованию часов плана внеурочной 

деятельности. 

ежегодно (май) 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации АООП 

НОО. 
ежегодно 

(сентябрь) 
2.Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 
работников МАОУ СОШ № 25. 

ежегодно 

(сентябрь) 

V. Информационное 

обеспечение внедрения 
АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 

1. Размещение на сайте  МАОУ СОШ № 25 АООП НОО 

для обучающихся с ТНР. 
ежегодно 

(сентябрь) 
2. Информирование родительской общественности о 
реализации АООП НОО. 

в течение года 

VI. 

Материальнотехническое 
обеспечение внедрения 

АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

школы. 
ежегодно 

(сентябрь) 
2. Обеспечение соответствия  материально  
технической базы МАОУ СОШ № 25 АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО для обучающихся с 

ТНР. 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации. 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно  

образовательной среды требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР. 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно  

информационного МАОУ СОШ № 25  центра 

печатными и электронными образовательными 
ресурсами. 

в течение года 

7. Наличие доступа МАОУ СОШ № 25 к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных. 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений МАОУ СОШ № 25 к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете. 

в течение года 

Механизмы  

мониторинга, оценки и коррекции реализации дорожной карты 

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  выполнения  программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

Цель мониторинга: сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования 

МАОУ СОШ № 25 для обучающихся с ТНР и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным критериям;  
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 внесение необходимых корректив в систему условий;  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов (аналитические  

отчеты,  выступления  перед  участниками  образовательного процесса, публичный доклад, 

самообследование учебного учреждения, размещение информации  на школьном сайте).  

Функция мониторинга: обеспечить всех участников образовательного процесса 

долгосрочной обратной связью, осведомляющей о соответствии фактических результатов 

деятельности образовательной системы  её конечным целям, позволяющей правильно оценить 

степень, направление и причины отклонения и обеспечивающую качество обучения не ниже 

заданного уровня. 

Мониторинг системы условий 
Критерий Показатель Методы 

мониторинга/ 
контроля 

Ответственные Сроки 

Уровень  реализации требований   
к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 
Здоровье 

обучающихся 
Уровень здоровья 

обучающихся 
*наблюдение  
*медосмотр 
*скрининг-

исследование 

*кл/руководители 
*медицинские 
работники 

в течение года 
по плану 

Личностные 
образовательные 

результаты 
 

 

 

Уровень развития 
самопознания и 

самоопределения 

*тестирование *педагог-психолог 
 

март 

Уровень  учебно-

познавательной 
мотивации, 

смыслообразование 

*тестирование 
 

*педагог-психолог 
 

октябрь 

Нравственно-

этическая ориентация 
*тестирование *педагог-психолог 

 
декабрь 
май 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 
*тестирование 
 

*педагог-психолог 
 

ноябрь 
 

Уровень реализации 

познавательных УУД 
*тестирование 
 

*педагог-психолог 
 

январь 
 

Уровень реализации 
коммуникативных 

УУД 

*тестирование 
 

*педагог-психолог 
 

февраль 
 

Предметные 

образовательные 
результаты 
 

 

 

 

 

 

 

Качество  и динамика 

обученности 
*итоговые АКР 
*отметки за год 

*кл/руководители 
*зам по УР 
* рук. МО учителей 

начальных классов 

май 
 

Подтверждение 
обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки  

* региональный 
мониторинг 
*ВПР 

*кл/руководители 
*зам по УР 
* рук. МО учителей 

начальных классов 

апрель 

Участие и победы в 
предметных  

конкурсах, 

олимпиадах 

*портфолио 
обучающегося 

*кл/ руководители 
*замы по УР,   ВР  
* рук. МО учителей 

начальных классов 

поквартально 

Уровень достигнутых  условий реализации  
адаптированной основной образовательной  программы начального общего образования  

(кадровых,   психолого-педагогических,  информационно-методических,  материально-технических) 
Критерий Показатель Методы 

мониторинга/ 
контроля 

Субъекты 
реализации 

Сроки 

Качество 

обучающей 
предметной 

Качество  

планирования и 
организации  уроков 

Посещение уроков с 

последующим 
анализом по 

*зам по УР октябрь, май 
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деятельности 
в начальной школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по предметам стандартной 

экспертной карте на 

соответствие урока 
требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 
Мониторинг 
абсолютной и 

качественной 

успеваемости 

обучающихся 

*зам по УР 
* рук. МО учителей 

начальных классов 

в конце 
каждой 

четверти 

Качество 

деятельности  по 

развитию 
метапредметных  

УУД 

Программа 

мониторинга  
уровня 
сформированности 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

*кл/руководители 
*педагог-психолог 
*зам по УР 

по 

циклограмме 

мониторинга 
формирования 

УУД 

Качество 

деятельности   по 

реализации 
требований  по 

сохранению здоровья 

обучающихся  в  

учебном процессе 

Изучение 

психологического 

состояния ученика 
(тестирование) 

*педагог-психолог 
 

по плану 

работы 

педагога-
психолога 

Качество 

деятельности  по 

обучению и развитию 
обучающихся  на 

основе использования 

ИКТ 

Посещение уроков с 

последующим 

анализом (акцент на 
использование 

учителями ИКТ на 

уроке и во 

внеурочной 
деятельности) 

*зам по УР по 

циклограмме 

зам. 
директора по 

УР 

Качество 

деятельности по 
проведению 

предметных и 

методических недель 

Анализ качества 

проведения 
мероприятий 

*зам по УР 
* рук. МО учителей 
начальных классов 

март 

Качество 
деятельности  по 

организации 

внеклассной работы 

Отчет по 
внеклассной работе 

* зам. по ВР 
*рук. МО классных 

руководителей 

в конце 
каждой 

четверти 

Качество  
деятельности  по  

обучению детей с 

ОВЗ  

Посещение уроков с 
целью оценивания   

качества условий 

обучения детей с 
ОВЗ  

*кл/руководители 
*педагог-психолог 
*медицинские 

работники 
*председатель 

школьного ПМПК 

октябрь, май 

Качество 

деятельности 
учителей по развитию  

и обустройству 

учебного кабинета  

Оценка   состояния 

учебного кабинета  в 
соответствии 

требованиям по 

охране труда, ФГОС 
НОО 

*зам. директора по 

АХР 
*председатель  
проф/ комитета 
*комиссия по 
охране труда 

август, январь, 

май 

Качество 

деятельности 

учителей  по 
реализации 

внеурочной 

деятельности  

Посещение  занятий 

по внеурочной 

деятельности с 
последующим 

анализом по 

стандартной 
экспертной карте на 

*зам по УР по 

циклограмме 

зам. 
директора по 

УР 
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соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 
Качество 

реализации 

системы 
воспитательной 

работы в 

начальной школе 
 

 

Содержание и 

структура программы 

воспитательной 
работы  в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

(внеурочная 
деятельность) 

Организация и  

контроль 

выполнения 
программ по 

внеурочной 

деятельности, 

корректировка 
выбора программ 

внеурочной 

деятельности в 
соответствии с 

запросами родителей 

и обучающихся 

*замы по УР,  ВР по школьному 

плану 

Качество реализации 
программы 

воспитательной 

работы 

Анализ 
эффективности 

организации 

воспитательной 
работы 

* зам. по ВР по школьному 
плану 

Качество работы с 

родителями  
Анализ 

эффективности 

организации 
совместной 

деятельности с 

родительской 
общественностью 

* зам. по ВР по школьному 

плану 

Качество работы 

методического 

объединения 
учителей 

начальной школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика роста 

уровня 

профессиональной 
компетентности 

учителя 

Аттестация учителей * НМС школы 
*зам. по УР 
*рук. МО учителей 
начальных классов 

по школьному 

плану 

Психологическое  
состояние членов 

педагогического 

коллектива 

Тестирование на 
предмет 

профессионального 

выгорания учителей 

*педагог-психолог 
 

по плану 
работы 

педагога-

психолога 
Качество 
методической 

деятельности 

методического 
объединения 

учителей начальных 

классов 

Анализ работы МО * НМС школы 
*замы.по УР, ВР 
 

по школьному 
плану 

Качество работы 
библиотеки 

Анализ работы 
библиотекаря в 

начальной школе 

*зам. по УР по школьному 
плану 

Качество  

деятельности 
психологической 

службы в начальной 

школе 

Анализ работы 

педагога-психолога 
*зам. по УР по школьному 

плану 

Контроль качества управления 
(реализация требований к структуре адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования) 
Критерий Показатель Методы 

мониторинга/ 
контроля 

Субъекты 
реализации 

Сроки 

Качество 

реализации  

Структура 

программы, 

Сопоставление 

дорожной карты с 

*зам. по УР в течение года 



 

583  

 

 

 

 
 

адаптированной 

образовательной 

программы 
начальной школы 

содержание и 

механизмы её 

реализации 

реальным ходом 

выполнения АООП с 

целью коррекции 

Качество  

управления 
образовательным 

процессом в 

начальной школе 

Структура и 

реализация системы 
контроля качества 

образования 

Анализ выполнения 

мероприятий по 
контролю качества 

образования в 

начальной школе 

*зам. по УР в конце года 

Качество 
управления 

реализацией 

требований 
государственных 

документов в 

начальной школе 

Выполнение СанПин, 
Закон об 

Образовании, ФГОС 

НОО ОВЗ 
 

 

 

Оценка отклонений 
от нормы с целью 

коррекции 

*администрация 
школы 
*медицинские 

работники 

в течение года 

Качество   

документооборота 
в начальной школе 
 

 

 

 

Полнота, 

своевременность и 
правильность ведения 

школьной 

документации всеми  

участниками 
образовательного 

процесса 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 
коррекции 

*администрация 

школы 
 

в течение года 

Качество 
управления  

материально-

технической базой 

начальной школы 
 

Достаточность и 
качество оснащения 

образовательной 

среды школы 

Оценка объема  и 
качества 

выполнения 

программы развития 

школы по данному 
разделу 

*администрация 
школы 

в течение года 

Качество 

управления 
профессиональным 

ростом педагогов 

начальной  школы 

Наличие и реализация 

системы 
стимулирующих 

выплат 

Оценка соответствия  

и коррекция    
состава показателей  

в зависимости от 

целей и задач школы 

*комиссия по 

распределению 
стимулирующих 

выплат 

в течение года 
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