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Общая характеристика АООП НОО 
Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, 

но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на I, II и III уровнях речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 

нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой 

степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 

организации существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР- 5 лет. 

I. Целевой раздел АООП  НОО 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (для  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) - образовательная программа, адаптированная для  

обучения лиц с ограниченными  возможностями здоровья с учетом особенностей их  
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психофизического развития, индивидуальных  возможностей и при необходимости  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

 Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -  физическое  лицо,  имеющее  

недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого- 

медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания  

специальных условий.   

  Адресность    адаптированной основной  образовательной  программы начального общего  

образования (далее – АООП НОО) - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи.        

Срок реализации АООП НОО – 5 лет.   

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 1.Федеральным  Законом  от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»;    

2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (для I- IV  

классов (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);   

3.Федеральной  адаптированной образовательной  программой  начального общего образования  

для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1023;    

4.Порядком  организации  и      осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам начального 

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;   

5.Санитарными   правилами   СП   2.4.3648-20   Санитарно-эпидемиологические   требования      к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных  

постановлением   Главного  государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации  от  

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);   

6.Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  

требования  к обеспечению  безопасности и (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  

обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);   

  

Цели реализации АООП НОО:   

 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; 

   организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов  

начального общего образования, обучающихся с ТНР, отражённых в ФГОС НОО обучающихся 

с  ОВЗ;   

 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.   

    Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих  основных  

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

личностное,  речевое и  интеллектуальное  развитие, развитие творческих способностей,  

сохранение и укрепление здоровья;   

 обеспечение  планируемых  результатов  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;   

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и  

неповторимости;   

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;   

достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  образовательной  

программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР;   

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;   

 выявление и развитие способностей, обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций,  

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;   

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно- 

технического  творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей 

обучающихся с  ТНР;   

 участие  обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий  

деятельностного типа;   

 предоставление  обучающимся  с  ТНР  возможности  для  эффективной  самостоятельной  

работы с учетом динамики коррекционной работы;   

 включение  обучающихся  с  ТНР  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  

социальной среды.   

 

Принципы  формирования АООП НОО:   

 принцип  учета  типологических  и   индивидуальных  образовательных потребностей  

обучающихся;   

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;   

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его  на 

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

особых образовательных потребностей;   

 онтогенетический принцип;   

 принцип  комплексного  подхода,  использования  в  полном  объеме  реабилитационного  

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся;  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на  

адаптированную  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 
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реальном мире, в  действительной  жизни;  трансформирование уровня полученных 

знаний в область  жизнедеятельности;   

 принцип сотрудничества с семьей.   

 

Подходы к построению АООП НОО   

    В  основу разработки  АООП НОО  для обучающихся с  ТНР  заложены  

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.   

 Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  НОО  для  обучающихся  с   ТНР  

предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей этих обучающихся, 

которые  определяются  уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений  

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  

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  
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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.   

 Среди  механизмов,  которые  используются  в  начальной  школе,  следует  отметить:  

организацию  внеурочной  деятельности с разработкой учебных  курсов  и 

оррекционно- развивающих курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности  (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны)        

 Эффективным  механизмом  реализации  программ  является  использование  

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших  

групп.   

        Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

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. 

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).  

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

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 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 
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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). 

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. 

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. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется 

состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

У обучающихся с ОНР, находящихся на I уровне речевого развития – запас речевых средств 

крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и лепетных комплексов. Обучающиеся могут 

использовать один и тот же звукокомплекс для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами обозначая разницу значений.  

Пассивный словарь детей шире активного. Однако имеется ограниченность импрессивной 

стороны речи обучающихся. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических 

изменений слова. В самостоятельной речи обучающиеся не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений.  

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое восприятие находится в зачаточном состоянии.  

Отличительной чертой этого уровня речевого развития является ограниченность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучение грамоте на данном уровне речевого развития невозможно. 

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 
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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 
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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 (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 запас 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 ребенок владеет данными грамматическими категориями пр.), 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 и пр.  

Постепенно по мере хронификации заикания и формирования 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 учащихся 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, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 
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 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. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом достаточный 

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

обучаемости или особых условий развития ребёнка по решению психолого-педагогического 

консилиума 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 общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР  

Результаты  освоения  АООП  НОО  оцениваются  как  итоговые  на  момент  завершения   

начального общего образования.   

 Освоение   АООП   НОО   обеспечивает   достижение  обучающимися   с   ТНР   трех   видов  

результатов: личностных, метапредметных и предметных.   
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 Предметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися  

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения,  

представлены в рабочей программе учебного предмета.  

Личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО  для  всех  предметных  и  

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:   

 Метапредметные  результаты освоения АООП НОО  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, решать учебные и  

жизненные  задачи и готовность  к   овладению в дальнейшем АООП основного   общего  

образования, которые отражают:   

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы  в 

образовательной организации и вне ее;   

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;   

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера;    

 сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  

в  соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   ее   реализации,   определять   

наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие  

коррективы  в  их  выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;   

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

действия с целью, корректировать свою деятельность;   

 умение  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  способность  

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

 владение знаково-символическими средствами представления информации для создания  

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

практических и учебно-познавательных задач;   

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 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 вводить текст с помощью  

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать  

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим  

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 владение  навыками  смыслового  чтения  произведений  различных  стилей  и  жанров  в  

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

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

умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в  

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;   

 умение адекватно  использовать  речевые средства  и средства информационно- 

коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и  коммуникативных  

задач, владеть монологической и диалогической формами речи;   

 владение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения,  классификации, 

установлением аналогий  и причинно-следственных  связей, построением рассуждений, 

умением   фиксировать   свои   наблюдения   и   действовать   разными   способами  (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими);   
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования  

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

свою точку зрения в оценке данных;   

 готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и  

сотрудничества;   

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в  

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками  при  

решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения  

монологического высказывания;   

 умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию  сотрудничества,  

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;   

 владение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

 владение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

 отражающими  существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

 умение работать  в материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

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

предмета.   

Личностные  результаты  освоения  АООП НОО  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),  отражают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные  

компетенции  обучающегося,  включающие:  готовность  к  вхождению  обучающегося  в  более  

сложную  социальную  среду,  социально значимые ценностные установки  обучающихся,  

социальные  компетенции,  личностные  качества; сформированность  основ 

гражданской  идентичности.   

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают:   

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его   

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

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

 свершения, открытия, победы;   

 осознание роли своей страны в мировом развитии;    

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

нашей страны, ее современной жизни;   

 осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и  демократических 

ценностных ориентаций;   

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре  других 

народов;   

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире;   

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

информационной  деятельности,   на  основе представлений   о  нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе;   

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

 сформированность этических  чувств, доброжелательность и эмоционально-  

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;   

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,   
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 бережно относиться ко всему живому;   

 умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к   

 совершенствованию собственной речи;    

 владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных   

 социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить  

выходы из спорных ситуаций;   

  умение   сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной   деятельности,  

соотносить свою часть работы с общим замыслом;   

 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального  

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

использованием информационных технологий;   

 ориентация  в  нравственном содержании  и смысле  поступков - своих  и  

окружающих людей;    

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять  ими;   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,  о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

 овладение  социально    бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни;   

 сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  ценностям.   

 При  использовании  в  учебном  процессе  электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных технологий планируемые результаты достигаются в полном объеме.   

  В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется система  

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы с  

учетом специфики проявления речевого дефекта.   

   Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итоговые на  

момент завершения начального общего образования.   

   1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения  АООП НОО    
       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья и 

ФАОП НОО    в  образовательной  организации  разработана  система  оценки,  ориентированная  

на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений  обучающихся  с  целью  итоговой  

оценки  подготовки  выпускников на уровне начального общего образования.    

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО:   

 ориентирует  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;    

 обеспечивает 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 достижений планируемых результатов 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;   
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 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;   

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, в том числе  

результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и  личностных 

результатов общего образования);   

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ   

 в качестве содержательной и критериальной базы оценки;   

 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе  

системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно 

- практических и учебно-познавательных задач;   

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   

 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения 

 качества  образования;   

 использование персонифицированных  процедур итоговой  оценки и  аттестации  

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  развития  

системы образования;   

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, 

 инструментария  и  представлению их;   

 использование  накопительной  системы  оценивания,  характеризующей динамику  

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио);   

 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными  работами 

таких   форм   и   методов   оценки,   как   проекты,   практические   работы,   творческие   работы,             

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;   

 использование   контекстной   информации   об   условиях   и   особенностях   реализации  

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Особенности оценки метапредметных результатов.   
     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых  

результатов   освоения   АООП   НОО   для   обучающихся   с   ТНР   и   отражают   совокупность  

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД.   

  Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  всех 

учебных  предметов и внеурочной деятельности.   

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий;   

 универсальных учебных коммуникативных действий;   

 универсальных учебных регулятивных действий.   

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися  

УУД  (познавательные,  регулятивные  и коммуникативные), обеспечивающие владение  

ключевыми   компетенциями,   составляющими   основу умения   учиться,   и   межпредметными  

знаниями,  способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  

дальнейшем образовательной программой основного общего образования, которые отражают:   

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных  и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;      

 освоение  способов  решения  задач  репродуктивного  и  продуктивного  характера  и  с  

элементами творчества;    
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 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   ее   реализации,   определять   наиболее  

эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их  

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;    

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

действия с целью, корректировать свою деятельность;    

 овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными,  

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);    

 способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и  

практических задач;   

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза, обобщения,  

классификации, установлением   аналогий   и   причинно-следственных связей, построением  

рассуждений,  умением  фиксировать  свои  наблюдения  и  действовать  разными  способами  

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);   

 умение использовать различные способы 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 вводить текст с помощью  

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать  

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим  

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики этикета; 

 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  и  средства 

информационно- коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и  

коммуникативных  задач, владеть монологической и диалогической формами речи;    

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  

явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и 

 др.)  в  соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

 овладение  базовыми  предметными  и  меж  предметными понятиями, 

 отражающими  существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде 

начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  

содержанием  учебного  предмета;    

 овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по  содержанию  и 

объему  художественных  текстов  и  научно-популярных  статей  в  соответствии  с  целями  и  

задачами,  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять  тексты в устной и письменной формах;    

 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;    

 умение задавать вопросы;    

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с  

использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации (включая 

пособия  на  электронных носителях, обучающие  программы,цифровые     

образовательные ресурсы,  мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);   

 умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и  

работы других в соответствии с этими критериями;   

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно  действовать в ситуациях неуспеха;    

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;    

 продуктивное сотрудничество  (общение,  взаимодействие) со  сверстниками  при 

 решении  различных учебных задач;    
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 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении  

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;          

использование  речи  для  регуляции  своих действий;  построения 

 монологического  высказывания;   

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач  в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;    

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования  

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать  

свою точку зрения в оценке данных.    

 Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями  согласно  

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;   

 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;   
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 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:   

 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 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.  

 1.3.3.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 
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включать  диагностические материалы  по  оценке читательской и цифровой грамотности,  

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.    

 Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  

образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части  

учебного плана, а также внеурочной деятельности.   

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего  

образования строится вокруг умения учиться.    

  В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые  

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:   

Класс Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 1 доп. 1.Организовывать   

свое  рабочее  место  под 

руководством  учителя.   

2. Уметь видеть  результат 

своей  деятельности.   

3. Контролировать  свою 

деятельность  по 

результату  деятельности 

и по  процессу;   

4.Способность   

управлять  своим  

поведением  и   

планировать  свои  

действия   

5.Оценивать  

правильность  выбранного  

действия или   

поступка,  адекватно  

понимать  оценку  

взрослого  и   

сверстника.   

1.Умение  

ориентироваться  в  

пространстве и  времени;   

2. Умение применять  

правила и  пользоваться  

инструкциями;   

3. Умение   работать  по 

заданному алгоритму, 

образцу.   

4. Умение узнавать и  

называть  объекты  и  

явления окружающей  

действительности.  

Сравнивать  предметы, 

объекты:  находить  общее 

и  различие.   

5.Группировать,  

классифицировать   

предметы, объекты  на 

основе  существенных   

признаков, по   

заданным критериям.   

1.Активно   

взаимодействовать  со  

сверстниками и   

взрослыми,  участвовать  в 

совместных делах.   

2.Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета:   

здороваться,  прощаться,  

благодарить.   

2.Вступать в  диалог  

(отвечать на  вопросы,  

задавать вопросы,   

уточнять непонятное).   

1 класс 1.Организовывать   

свое  рабочее  место  под 

руководством  учителя.   

2.Осуществлять контроль 

в форме  сличения своей   

работы  с  заданным  

эталоном.   

3.Вносить  необходимые   

дополнения,  исправления  

в  свою  работу, если она  

расходится с  эталоном 

(образцом).   

4.В сотрудничестве с  

учителем определять  

последовательность  

изучения  материала,  

опираясь на   

1. С помощью  учителя   

ориентироваться  в  

учебниках (система  

обозначений,  структура 

текста,  рубрики, словарь,  

содержание).   

2.Осуществлять   

поиск  необходимой  

информации  для   

выполнения учебных  

заданий, используя  

справочные материалы   

учебника  (под 

руководством  учителя).   

3.Понимать  информацию,   

представленную  в  

виде текста,  рисунков, 

1.Соблюдать   

простейшие  нормы   

речевого этикета:   

здороваться,  прощаться,  

благодарить. Вступать в 

диалог  (отвечать  на 

вопросы,  задавать вопросы,   

уточнять непонятное).   

3.Сотрудничать с 

товарищами  при   

выполнении  заданий  в  

паре: устанавливать  и  

соблюдать очередность  

действий, корректно  

сообщать товарищу  об  

ошибках.   

4.Участвовать в   



19 

 

иллюстративный ряд  

«маршрутного  листа».    

 

 

схем.   

4. Сравнивать  предметы, 

объекты:  находить  общее 

и  различие.   

5.Группировать,  

классифицировать   

предметы, объекты  на 

основе   

коллективном обсуждении 

учебной  проблемы.   

5.Сотрудничать со   

сверстниками и   

взрослыми для   

реализации  проектной 

деятельности  

 

2 класс 1. Самостоятельно   

организовывать свое  

рабочее место.   

2. Следовать режиму  

организации  учебной и 

внеучебной   

деятельности.   

3.Определять  цель  

учебной деятельности с  

помощью учителя.    

4. Определять  план  

выполнения  заданий  на 

уроках,  внеурочной   

деятельности,  жизненных   

ситуациях под   

руководством  учителя.   

5.Следовать  при   

выполнении заданий  

инструкциям  учителя и   

алгоритмам,  

описывающим  

стандартные  учебные 

действия.   

6. Осуществлять  само - и 

взаимопроверку  работ.   

7.Корректировать  

выполнение задания.  

8. Оценивать   

выполнение  своего  

задания по  следующим  

параметрам:  легко  или 

трудно  выполнять,  в чём  

сложность  выполнения 

1. Ориентироваться в  

учебниках (система  

обозначений,  структура 

текста,  рубрики, словарь,  

содержание).   

2. Самостоятельно  

осуществлять поиск  

необходимой   

информации  для   

выполнения учебных  

заданий в справочниках,   

словарях, таблицах,  

помещенных  в   

учебниках.   

3.Ориентироваться в  

рисунках, схемах,  

таблицах,  представленных 

в  учебниках.   

4. Подробно и кратко  

пересказывать  

прочитанное  или  

прослушанное,   

составлять простой  план.   

5. Объяснять  смысл  

названия  произведения, 

связь  его с содержанием.   

6. Сравнивать и  

группировать  предметы, 

объекты   по  нескольким   

основаниям; находить   

закономерности,   

самостоятельно   

продолжать  их по  

установленному  правилу.   

7. Наблюдать и  

самостоятельно   

делать  простые  выводы 

1. Соблюдать в  

повседневной жизни  нормы  

речевого  этикета  и  правила 

устного  общения.   

2.Читать  вслух  и про  

себя  тексты  учебников,  

художественных и научно - 

популярных  книг, понимать   

прочитанное; понимать  тему 

высказывания  (текста) по 

содержанию,  по заголовку.    

3.Оформлять свои мысли  в  

устной  и  письменной  речи 

с учетом своих  учебных  и 

жизненных  речевых 

ситуаций.    

4. Участвовать в  диалоге; 

слушать и  понимать других,   

реагировать на реплики,  

задавать вопросы,   

высказывать свою точку  

зрения.   

5.Выслушивать партнера,   

договариваться и   

приходить к общему выводу  

3 класс 1. Самостоятельно   

организовывать свое  

рабочее место  в  

соответствии  с  целью 

выполнения  заданий.   

2. Определять  цель  

учебной  деятельности с   

1. Ориентироваться в  

учебниках: определять,  

прогнозировать,  что  

будет  освоено  при  

изучении данного  раздела; 

определять  круг своего 

незнания,  осуществлять 

1. Соблюдать в  

повседневной жизни  нормы  

речевого  этикета  и  правила 

устного  общения.    

2.Читать вслух  и про  

себя  тексты  учебников,   

художественных и  научно - 
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помощью  учителя  и  

самостоятельно,   

соотносить свои   

действия с   

поставленной целью.  

 3.  Составлять   план  

выполнения  заданий  на 

уроках, внеурочной   

деятельности,  жизненных   

ситуациях под   

руководством  учителя.   

4. Осознавать способы и 

приёмы  действий  при   

решении учебных  задач.    

5. Осуществлять  само- и   

Оценивать   

правильность   

выполненного   

задания   на  основе  

сравнения с  

предыдущими  заданиями 

или  на  основе 

различных  образцов и   

критериев.    

6. Корректировать  

выполнение  задания  в 

соответствии  с  планом, 

условиями  выполнения,   

результатом  действий на   

определенном этапе.  

 7. Осуществлять  выбор 

под определённую   

задачу литературы,  

инструментов, приборов.    

8. Оценивать  

собственную   

успешность  в   

выполнения заданий   

выбор  заданий  под   

определённую  задачу.    

2. С  помощью  учителя 

и  самостоятельно   

предполагать, какая   

дополнительная  

информация  будет  нужна  

для  изучения  

незнакомого  материала;   

отбирать  необходимые    

источники информации 

среди  словарей,   

информацию,   

представленную  в  

разных формах  (текст, 

иллюстрация,   таблица, 

схема,  диаграмма, 

экспонат,  модель  и др.)  

Использовать   

преобразование   

словесной  информации в   

условные  модели   и  

наоборот.   

Самостоятельно   

использовать  модели  при 

решении учебных задач.    

3.Предъявлять результаты 

работы, в  том числе с   

помощью ИКТ.   

4. Анализировать,  

сравнивать, группировать,   

устанавливать причинно-  

следственные связи  (на 

доступном уровне).   

5. Выявлять аналогии   

популярных книг, понимать   

прочитанное, задавать  

вопросы, уточняя   

непонятое.    

3.Оформлять свои мысли  в  

устной  и  письменной  речи 

с учетом своих  учебных  и 

жизненных  речевых 

ситуаций.    

4. Участвовать в  диалоге; 

слушать и  понимать  

других,  точно  реагировать 

на реплики,  высказывать 

свою точку  зрения, 

понимать  необходимость   

аргументации своего .  

Участвовать в  работе  

группы  (в  том  числе  в  

ходе проектной 

деятельности),   

распределять роли,   

договариваться друг  с  

другом, учитывая   

конечную цель.    

Осуществлять 

взаимопомощь и   

взаимоконтроль при  работе 

в группе 

4 класс 1. С помощью учителя и   

самостоятельно    

формулировать   

задание:   определять его 

цель,  планировать  свои  

действия для  реализации 

задач,  прогнозировать   

результаты, осмысленно   

выбирать способы и  

приёмы действий,  

корректировать  работу по 

ходу  выполнения.   

2. Выбирать  для  

выполнения  

1. Ориентироваться в  

учебниках: определять 

умения,  которые  будут   

сформированы  на  

основе изучения  данного 

раздела;  определять круг   

своего незнания,   

осуществлять выбор  

заданий, основываясь  на 

целеполагание.   

2.Самостоятельно  

предполагать, какая   

дополнительная  

информация  будет  нужна  

1. Владеть  диалоговой  

формой речи.   

2.Читать  вслух  и про  

себя  тексты  учебников,  

других   художественных  и 

научно-популярных  книг, 

понимать  прочитанное.    

3. Оформлять свои  мысли  в 

устной и  письменной речи с  

учетом своих учебных и  

жизненных  речевых  

ситуаций.    

4. Формулировать   

собственное  мнение  и  
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определённой задачи  

различные  средства:  

справочную  литературу, 

ИКТ,  инструменты  и   

приборы.    

3.Осуществлять итоговый 

и  пошаговый контроль  

результатов.   

4. Оценивать  результаты   

собственной  

деятельности,   

объяснять  по  каким  

критериям проводилась 

оценка.  

 5.Адекватно   

воспринимать   

аргументированную  

критику ошибок и  

учитывать  её  в  

работе над ошибками.   

6.Ставить цель   

собственной  

познавательной   

деятельности (в   

рамках учебной и  

проектной  деятельности),   

удерживать ее.  

7.Планировать  

собственную внеучебную   

деятельность  (в рамках 

проектной  деятельности) 

с  опорой  на  учебники  и 

рабочие тетради.   

8. Регулировать своё  

поведение в   

соответствии  с  

правилами 

 

для  изучения  

незнакомого  материала.   

3. Сопоставлять    и  

отбирать информацию,   

полученную  из    

различных  источников 

(словари,  энциклопедии,  

справочники,  

электронные  диски,  сеть 

Интернет).   

4. Анализировать,  

сравнивать,  группировать  

различные объекты,  

явления, факты;  

устанавливать   

закономерности  и  

использовать  их  при  

выполнении заданий,  

устанавливать причинно -  

следственные связи,  

строить логические  

рассуждения,   

проводить  аналогии,  

использовать   

обобщенные способы  и 

осваивать  новые  

приёмы, способы.   

5. С  помощью  учителя 

и  самостоятельно   

делать выводы,   

перерабатывать  

информацию,   

преобразовывать её,   

представлять информацию 

на  основе схем,   

моделей, таблиц,  

гистограмм,  сообщений.     

позицию; задавать  вопросы, 

уточняя  непонятое  в   

высказывании   

собеседника,  отстаивать  

свою  точку  зрения,  

соблюдая  правила   

речевого этикета;   

аргументировать свою  точку 

зрения с помощью  фактов и   

дополнительных  сведений.    

5. Критично  относиться  к 

своему мнению. Уметь  

взглянуть на ситуацию с  

иной позиции. Учитывать 

разные мнения  и  

стремиться  к  координации  

различных  позиций при 

работе в  паре.   

Договариваться и   

приходить к  общему  

решению.    

6. Участвовать в  работе  

группы: распределять  

обязанности,   

планировать  свою  часть  

работы; задавать  вопросы, 

уточняя план  действий; 

выполнять  свою часть   

обязанностей, учитывая  

общий  план  действий  и  

конечную цель;   

осуществлять самоконтроль,   

взаимоконтроль  и   

взаимопомощь.   

7. Адекватно  использовать 

речевые  средства  

          

 Личностные  результаты  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  в  

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.    

Однако  текущая  (выборочная)  оценка    личностных  результатов  осуществляется  в  рамках  

системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных  

результатов):   

— оценка личностного прогресса  в форме портфолио  достижений  (или  других  форм  

накопительной оценки, используемых в образовательной организации); 

—  оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений  о  

поступках  и  действиях  людей  (по  ответам  на  задания  по  русскому  языку,  развитию  речи,  

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);   

— психологическая  диагностика  (проводится  по  запросу  родителей  или 

 педагогов  и  администрации при согласии родителей).    
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    Системная оценка  личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  реализуется  в  

рамках накопительной системы – Портфолио.    

 Портфолио обучающегося:   

     является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки  

достижений  обучающихся,  ориентированным  на  обновление  и  совершенствование  качества  

образования;   

      реализует одно из основных положений ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – формирование  

УУД;   

      позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  УУД  обучающихся  младших  

классов;  лучшие  достижения  Российской  школы  на  этапе  начального  обучения;  а  также  

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;   

        предполагает  активное  вовлечение  обучающихся и их  родителей  в оценочную   

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.    

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном  

процессе начальной  школы   он   используется  как:  

  процессуальный способ фиксирования   

 достижений  обучающихся;  копилка  полезной  информации; 

  наглядные доказательства образовательной деятельности обучающегося; повод  для «встречи» 

обучающегося, учителя и  родителя.     

Формами  представления образовательных результатов являются:   

 табель  успеваемости по  предметам  (с  указанием  требований, предъявляемых 

 к   выставлению отметок);   

 тексты  итоговых  диагностических  работ,  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их  

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,  

понимания, применения, систематизации);   

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка  

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;   

        Портфолио.    

Критериями оценивания являются:    

 соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных и  личностных  результатов  

обучающихся требованиям ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ к  результатам освоения  

адаптированной образовательной программы начального общего образования;    

  динамика результатов предметной  успешности, формирования УУД.   

   В образовательной  организации  используется безоценочное обучение   в первых  

дополнительных  и  первых  классах,  пятибалльная  система  во  2-  4  классах.  Накопительная  

система  оценки  –  Портфолио,  (для  результатов),  уровневая  система  оценивания  (для  

предметных и метапредметных результатов).   

       Система  оценивания  в  образовательной  организации  ориентирована  на   стимулирование  

стремления  обучающегося  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и  

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке   

Модель выпускника    

   Обобщенный   результат   образовательной   деятельности   начальной   школы   как   итог  

реализации общественного договора фиксируется в модель ее  выпускника:   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

У выпускника будут сформированы:   

 внутренняя позиция обучающегося на  уровне положительного отношения к  образовательной 

организации,  ориентации  на содержательные моменты учебной  действительности и принятия 

образца «хорошего обучающегося»;   

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;   
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 учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой  

задачи;   

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

самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям  

конкретной  задачи, на  понимание  предложений  и оценок  учителей,  товарищей,  родителей  и  

других людей;   

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;   

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности  человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;   

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и   

 поступков окружающих людей;   

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,    

 дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие  этических  чувств  —  

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;   

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира, 

готовность  следовать  в  своей  деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на  основе знакомства  с мировой и  

отечественной художественной культурой.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

Выпускник научится:   

 принимать и сохранять учебную задачу;   

 учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в             

сотрудничестве с учителем;   

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

 осуществлять итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату (в случае работы 

в     интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);   

 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной   

 оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других   

 людей;   

 различать способ и результат действия.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

Выпускник научится:   

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  

цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве, в том числе 

 контролируемом  пространстве Интернета;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе   

 самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)  и  

схемы  (включая  концептуальные)  для  решения  задач;  сообщения  в  устной  и  письменной  

форме;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   
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 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных текстов, 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;   

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

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

связях;   

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или  класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;   

 устанавливать аналогии.   

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

 Выпускник научится:   

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;   

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  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 партнёра высказывания;   

 задавать вопросы;   

 контролировать действия партнёра;   

 использовать речь для регуляции своего действия;   

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.   

 

II. Содержательный раздел АООП НОО  

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей  

 

 2.1.1. Русский язык 

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

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

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками с ТНР; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

завершается перечнем универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 
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В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при 

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

организации дифференцированного обучения.  

Пояснительная записка 
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 

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 корригировать недостатки речевого развития, 

создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение 

обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

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

 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; 

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

неправильных; 

 выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма;  

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

 овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 
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 расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

 обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, 

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна 

обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.  

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

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

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи.  

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями ‒ом, -ой и др.). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4.Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм.  

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: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует 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». На совершенствование каллиграфически правильного 

письма рекомендуется отводить в I ‒ 5 минут урока три раза в неделю, во II -IV классах ‒ 10 

минут на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется учителем 

самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО.  

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописанию 

(по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию 

речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

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

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

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. 

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их и 

систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние 

знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на 

изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет 

умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые 

методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам 
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обучающихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение 

в конце учебного года также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение 

учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. 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. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным 

образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках литературного чтения, 

развития речи. Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, 

которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка.  

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний является 

основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. 

Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

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

придаточными причинами, цели, времени, места. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного 

письма в I классе ‒ до 5 минут, во II классе ‒ до 8 минут, в III классе ‒ до 12 минут, в IV  классе ‒ 

до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в устной, так и 

в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, 

обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь 

обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 

процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 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. 

Содержание обучения 

1 класс 

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 
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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: 

1) раздельное написание слов в предложении; 

2) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

3) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

4) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

5) сочетания чк, чн; 

6) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

7) 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, об ращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

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

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
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 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 универсальные учебные действия 

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 универсальные учебные действия: 

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. 

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. 
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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?» и др.), 

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 и др. 

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 



31 

 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт, щн, нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

учебника); 

6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 

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 и т. п.). 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. 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» в третьем классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают по заданному алгоритму или с внешними опорами; 

 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: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 
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 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и 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 высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого нарушения; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 устно и письменно на основе плана формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя 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 учителя); 

 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). 
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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 

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: 

1) разделительный твёрдый знак; 

2) непроизносимые согласные в корне слова; 
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3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

4) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

5) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

6) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

учебника); 

8) раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. 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. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой в 3 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 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 четвертом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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 учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
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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 мини-исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 и проч.); 

 под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 

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

задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий по заданному алгоритму. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя 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: 

 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, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
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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). І и 

ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, 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; 
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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 и др.); 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 пятом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 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;  

 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, 

миниисследования); 

 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 учителем способа её проверки; 
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 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 универсальные учебные действия 

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);  

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

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 нравственноэтических нормах поведения и 
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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; 

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» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 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 учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 
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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 учителя 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 мини -исследование, 

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 учителя 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 учителем 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; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

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 диалоги 

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) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 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.  
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления 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 учителем 

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 

 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 
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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/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?» и др.; 

 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 
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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; 

 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; 
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 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 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, 
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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; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 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. 

Особенности оценивания 

Учет ошибок в диктанте: 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
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ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик 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 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. 

Примечание: 

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

Исправления, которые сделал учащийся, 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 учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ‒ 3-5 ошибок. 

Оценка «2» ‒ более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

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

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

Контрольное списывание 

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

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

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

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

Словарный диктант 
Объем словарного диктанта - 8-10 слов. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ‒ 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ‒ 3-5 ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для контрольных работ. 

Изложение 

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

текстов для изложений: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

35-40 слов 40-50 45-55 50-60 

 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 
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Оценка «5» ‒ правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка «3» ‒ имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» -совсем не передан авторский текст, 9 и более 

орфографических ошибок1.  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
Оценка «5» ‒ верно выполнено более 3/4 заданий. 

Оценка «4» ‒ верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» ‒ верно выполнено 1/2 заданий. 

Оценка «2» ‒ верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

1.2.1.2. Обучение грамоте 

Программа по учебному предмету «Обучение грамоте» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками с ТНР; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения на этапе обучения грамоте. Содержание обучения завершается перечнем 

универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Обучение грамоте» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников и специфике проявления речевого недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника с ТНР. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития ребенка. 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. 

                                                           
1 Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за «контрольные» изложения. 
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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, диф-

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

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем 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 звуко-слоговому и звуко-буквенному 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 звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

 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 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звука слышится). 
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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 (Оля, Аня, Уля), 

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

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

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 (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) 

выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 

схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ 

звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. 

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

Содержание программы 

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. 
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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 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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

 развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);  

 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 

 умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  
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 умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

 знание русского алфавита; 

 умение различать зрительные образы букв; 

 усвоение гигиенических требований при письме; 

 умение графически правильно воспроизведить 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 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 учителем 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 универсальные учебные действия 

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 по заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 
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 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. 

1.2.1.4. Литературное чтение 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим 

учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из самых 

мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится 

коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления 

нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, 

воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи».  

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 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: 

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и 

про себя; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;  

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

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 

литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое 

развитие». 

 

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 
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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 внешни е 

показатели книги, 

её справочноиллюстративный 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 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) 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 научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 

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 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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



54 

 

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 и др.) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 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 (рас 

сказ), 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 
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обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и 

т. д. способствуют развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов 

речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы 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 товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст); 

 регуляционно-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).  

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 

причинноследственных 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.  

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 учителя, 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;  
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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

2 класс 

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 

иллюстративноизобразительных 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. Установление временной 

последовательности событий по серии картин. 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 

учителя. 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.  
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). 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.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 учителя: 

соотносить заголовок и содержание текста, определять и называть героев текста и их основных 

действия, отдельные характеристики. Характеризовать героя с точки зрения его внешности, 

поступков и отношений с другими героями на доступном ребенку лексико-грамматическом 

уровне, давать положительную или отрицательную оценку поступкам героя, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация и т. д.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;  

 составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью учителя 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 учителя; 

 на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своё настроение после 

слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ 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 

учителем или самостоятельно.  

Критерии оценивания 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания 

прочитанного у ученика в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. 

Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У учащихся с анартрией, тяжелой 

степенью дизартрии, заиканием, брадилалией и проч. скорость чтения не учитывается при оценке 

ответов. 
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Оценка «5» – ученик 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.  

Оценка «4» – ученик 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 учителя. Выполняет требования по внеклассному чтению для 

данного года обучения. 

Оценка «3» – ученик 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 учителя), называет заглавие 

литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» – ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для оценки «3». 

Оценка («5, 4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике2. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

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 учителя. 

Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных наблюдений с 

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

                                                           
2 Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с 

индивидуальными особенностями речевых нарушений обучающихся. 
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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 учеников 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 настоящих товарищах, 

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 и пр. 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 и т. п.). Понимание прочитанных слов с ориентацией на 

их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, 

признака, действия, устного объяснения значения и т. п.). 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 

причинноследственных связей, последовательности событий, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеклассное чтение 

В третьем классе на занятия внеклассного чтения отводится 15 -20 минут еженедельно из часов, 

отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие художественные 
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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 детей уровне – автор, название произведения, 

рисунок – иллюстрация). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 учителя (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 универсальные учебные действия: 

 внимательно слушать читаемое произведение; 

 внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 

 вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 

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 универсальные учебные действия: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

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/слушании 

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 учителем или самостоятельно; 

 решать совместно задачи поискового и творческого характера; 
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 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

Критерии оценивания 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания 

прочитанного у ученика в течение года. Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. 

Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У учащихся с анартрией, тяжелой 

степенью дизартрии, заиканием, брадилалией и проч. скорость чтения не учитывается при оценке 

ответов. 

Оценка «5» ‒ ученик 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 с переходом на чтение целыми словами. Соблюдает паузы 

и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 25-30 словам в 

минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 

отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 

составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо 

знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. Выполняет требования по 

внеклассному чтению для данного года обучения 

Оценка «4» – ученик читает орфографически правильно, допускает не более 3-4- специфических 

ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 

слогов и слов. Использует преимущественно послоговой способ чтения, а знакомые и короткие 

слова читает целостно. Соблюдает 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 учителя. Выполняет 

требования по внеклассному чтению для данного года обучения.  

Оценка «3» ‒ ученик 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 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, 

испытывает трудности при составлении картинного плана (справляется с помощью учителя), 

называет автора и заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается 

нетвердое усвоение текста. Требования по внеклассному чтению для данного года обучения 

выполняет при условии индивидуально ограниченного задания.  

Оценка «2» ‒ ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для оценки «3». 

Оценка («5, 4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике3. 

 

4 класс 

Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми словами; 

чтение про себя (выборочное и сплошное).  

                                                           
3 Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с 

индивидуальными особенностями речевых нарушений обучающихся. 
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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 справочноиллюстративный 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 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 и пр. 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 дети. 

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 и т. п.). Понимание прочитанных слов с 

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

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т. п.). 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 
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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 причинноследственных 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 учителя). 

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 учителя): прочитать за неделю произведение объемом 3 -8 страниц 

(первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго полугодия); правильно назвать книгу или 

произведение по памяти и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы 

учителя. 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. 

  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 универсальные учебные действия: 

 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/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/драматизировать 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 и т. п.  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). Читает целыми словами. А в 

единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые слова) 

со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в 

конце предложения. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения соотвествует 40 -

50 слов в минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает главную мысль 

произведения и соотносит ее с заглавием, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 

самостоятельно их формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный характер 

текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. 

Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план в виде 

повествовательных предложений. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет 

охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, героям произведений, представить образ 

автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать 

различные разновидности рассказов (о животных, детях, юмористические, исторические и проч.). 

Твердо знает наизусть текст стихотворения, выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), не 

допускает ошибок (допускает не более 2-3 ошибок), допускает не более 3-4 ошибок в выделении 

словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго полугодия), но 

сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. Соблюдает паузы 
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и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию перечисления при запятых. 

Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 35-40 

словам в минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль произведения и соотносите 

его с заглавием, но испытывает трудности при формулировке главной мысли. Может определить 

эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и 

прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет 

простой план. Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при 

характеристике и оценки событий, героев произведений, представлении образа автора. Умеет 

ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать различные 

разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические и проч.). Допускает при чтении 

наизусть единичные ошибки, но легко их исправляет с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не более 

5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 

слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных ударений. Соблюдает 

паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 30-35 словам в минуту (во втором 

полугодии). Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, но не может ее 

сформулировать, затрудняется определить эмоциональный тон произведения (справляется с 

помощью учителя). Затрудняется прогнозировать содержание текста по его заглавию и 

прочитанной части (справляется с помощью учителя). Использует авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Составляет самостоятельно картинный план, а простой план в виде 

предложений – с помощью учителя. С помощью учителя озаглавливает эпизоды произведения. 

Испытывает трудности при характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении 

образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает различные 

разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические и проч.). При чтении наизусть 

отмечается нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» – ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для оценки «3». 

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза и/или 

интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике4. 

 

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 справочноиллюстративный 

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 

                                                           
4 Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с 

индивидуальными особенностями речевых нарушений обучающихся. 
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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 учителя 

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: 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.  
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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. 

 

Коммуникативное и речевое развитие 

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 причинноследственных 

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 плана. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 универсальные учебные действия: 

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

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;  
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 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;  

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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 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 и т. п.  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает правильно целыми словами, соблюдает нормы орфоэпического чтения, правильно 

соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). В единичных случаях допускается чтение по 

слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые слова). Соблюдает 

интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце предложения. Передает 

эмоциональный тон произведения. Темп чтения соответствует 60-70 слов в минуту 

(ориентировочно во второй половине года). Понимает главную мысль произведения и соотносит 

ее с заглавием, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и самостоятельно их 

формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный характер текста. Умеет 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части, опорным словам. 

Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет тезисный, 

вопросный, цитатный план. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет охарактеризовать 

и дать собственную оценку событиям, героям произведений, представить образ автора. Умеет 

ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать различные 

разновидности устного народного творчества, виды сказок, рассказов (о животных, детях, 

юмористические, исторические и проч.). Твердо знает наизусть текст стихотворения, 

выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

допускает не более 2-3 ошибок, допускает не более 3-4 ошибок в выделении словесных 

ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго полугодия), но сложные по 

звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. Соблюдает паузы и интонацию 

в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию перечисления при запятых. Передает 

эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 45-50 словам в 
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минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль произведения и соотносите его с 

заглавием, но испытывает трудности при формулировке главной мысли. Может определить 

эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и 

прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет 

вопросный и цитатный план. Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает 

трудности при характеристике и оценки событий, героев произведений, представлении образа 

автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать 

различные разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические и проч.). Допускает 

при чтении наизусть единичные ошибки, но легко их исправляет с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не более 

5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 

слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных ударений. Соблюдает 

паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 40-45 словам в минуту (во втором 

полугодии). Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, но не может ее 

сформулировать, затрудняется определить эмоциональный тон произведения (справляется с 

помощью учителя). Затрудняется прогнозировать содержание текста по его заглавию и 

прочитанной части (справляется с помощью учителя). Использует авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Составляет самостоятельно вопросный план, а цитатный план и 

план в виде предложений – с помощью учителя. С помощью учителя озаглавливает эпизоды 

произведения. Испытывает трудности при характеристике и оценке героев, оценке событий, 

представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает 

принадлежность литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 

Различает различные разновидности рассказов ( о животных, о детях, юмористические и проч.). 

При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» – ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для оценки «3». 

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза и/или 

интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике5. 

 

1.2.1.5. Окружающий мир  

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» 

несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития.  

                                                           
5 Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с 

индивидуальными особенностями речевых нарушений обучающихся. 
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Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании начальных 

знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов 

в основной школе.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

 формирование научного мировоззрения обучающихся; 

 овладение основными представлениями об окружающем мире;  

 формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 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;  

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

 формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

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

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться 

о будущем;  

 овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме; 

 развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

 сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающихся;  

 совершенствование познавательной функции речи; 

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

 воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены.  

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 
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обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы.  

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 

средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и т. 

д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 

историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной 

речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстетическую оценку 

явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей практической и 

художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, обществу; закрепление 

навыков использования технологических приемов при проведении практических/лабораторных 

работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных при 

измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирующее 

и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к 

труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 

природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны природы, о 

мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по охране 

природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в 

классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе 

проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их 

изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе 

экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными 

образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать умение 

связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в связи с 

чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных условий 

и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного 

производства. 

 

Содержание обучения 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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.  

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 – 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: 
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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 (опорно-двигательная, 

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. Духовно-нравственные 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 учителю. 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 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 
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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 и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 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 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. 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. 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. 
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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. 

 

1доп. класс 

Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия «окружающий мир».  

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим 

местом, со школой. Расположение классов и других помещений. Закрепление элементарных 

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

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

Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. 

Обращение к учителю, одноклассникам. Правила поведения в классе, в школе.  

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в 

школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.).  

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Здоровое 

питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и 

отдыха. Практическое представление о времени как основа планирования режима дня. Части 

суток.  

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его 

семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.  

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Праздники и традиции малой Родины. 

Занятия и профессии людей. Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными 

знаками. 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России. Праздники и традиции страны.  

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, грибы). 

Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, 

ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, облачность). Определение 

температуры воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, 

лето), их характеристики и основные признаки. 

Растения. Культурные и дикорастущие растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные 

растения и уход за ними. Деревья, кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) – 

базовые представления. Животные как часть живой природы. Домашние и дикие животные. 

Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного мира. 

Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и вредные 

насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Улей – домик для пчел. Рыбы как часть 

животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные 

рыбы. 

 Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. Использование 

человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с природой, 

обществом. Сезонные изменения труда человека.  

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. Солнце как 

источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. Дневное и ночное небо. 

Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года – обобщение представлений. Связь времен года с 

вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем.  

Чистота рек и морей. Экология – основные представления. Связь человека и природы. Как беречь 

природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы берем воду? 

Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. 
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Транспорт человека и его влияние на экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как 

перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? Проблемы экологии родного края  

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. Правила 

безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное питание. Здоровый 

образ жизни. Компьютер и интернет. Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу 

глаза. 

 

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. Учителя, 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. Связь изменений в живой и неживой природе с 

Солнцем.  

Сезонные изменения в природе. 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. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Растения 

родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу.  

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. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность 

отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов.  

Разнообразие животных. Группы животных (животные, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 

обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания и защиты разных 

животных. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Дикие и домашние животные. Для 
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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 Cолнца 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. 
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Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной 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.  

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 и др. 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 и др.).  

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 I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Горожане и 

селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы города. Культурные 

центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.).  

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема 

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 

городов.  

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования транспортом. 

Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды 

транспорта.  
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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 и др.  

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 и др. 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 и др.).  

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 

и др.). 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 
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и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у 

диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние 

заботы 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.  
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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 

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. 
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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 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 и др.). 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.  
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Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.   

Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ 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. 

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 учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 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: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области «Окружающий 

мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.  

 

Критерии оценивания 

Устный опрос 

Оценка «5» ставится ученику, если он владеет теоретическим учебным материалом, не допускает 

фактических ошибок, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), дает полные ответы на все поставленные вопросы с учетом специфики проявления 

речевого дефекта. В речи допущено не более 2 специфических речевых ошибок.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов, с учетом специфики проявления речевого дефекта. Все недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. В речи допущено 3 -4 специфических 

речевых ошибки. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Допускает 

фактические ошибки, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, дает краткие ответы на вопросы учителя, с учетом 

специфики проявления речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. В речи допущено 5-6 специфических речевых ошибок. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может ответить на вопросы даже с помощью учителя (с учетом специфики проявления 

речевого дефекта), в речи допущено более 7 специфических речевых ошибок. 

Оценка тестов, словарных диктантов. 

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Ошибки влияющие на снижение оценки 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной в 

пределах программного материала; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) при использовании предложенной 

графической опоры или плана; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение. 

Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для снижения оценки 

зависит от количества заданий в тесте. Необходимо учитывать, что предмет «Окружающий мир» не 

является точной областью знаний. При формулировке тестовых заданий необходимо избегать 

неоднозначных формулировок или субъективных суждений, способных привести к непониманию 

обучающимся задания и неверному ответу в связи с неточной или некорректной формулировкой.  

 

Базовый уровень 

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

Личностные результаты 

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: 

 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; 
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 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 отноше- ния, 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 универсальные учебные действия 

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; 

 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 учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 
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 формулировать с помощью учителя 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 и др.); 

 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 учителем 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 учителя); 

 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 универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников 

сначала с помощью учителя, 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 учителя, 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; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

 с помощью учителя, а затем и самостоятельно готовить небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

 

Самоконтроль: 
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 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 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 учителя;  

 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 освоения программы: 

К концу обучения в 1доп. классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество произношения в 

зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), знать профессии членов 

своей семьи, соотносить эти профессии и основные, соответствующие им, виды профессиональных 

действий, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления речевого 

нарушения и его структуры), знать домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их 

(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные 

правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в зависимости от 

степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

 знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры);  

 на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 

 различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного 

мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество произношения в зависимости от 

степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

 знать и показывать 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, называть их (качество произношения в зависимости от степени проявления 

речевого нарушения и его структуры); 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 под руководством учителя проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе измерять температуру тела и воздуха) и опыты;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 
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 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 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 (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

ресурсами школы. 

К концу обучения в 1классе 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 учителя; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 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 (учителя, родителей) 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;  
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 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 учителя 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 РФ 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; 

 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 учителя 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; 
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 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/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; 

 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 и т. д.); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;   

-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни человека и общества;  

-  формирование  первоначальных  представлений  о  религиозных культурах и светской этике, 

об их роли в культуре, истории и современности России.  

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у  обучающихся  

фундаментальных  основ  культурологической грамотности,  толерантного  поведения  в  

многонациональной  среде,  формируют  вектор культурно-ценностных ориентиров 

обучающихся.  

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме  овладеть  знаниями  

о  многополярности  мира  и  умениями  жить, учиться, работать в многонациональном обществе 

на благо нашей общей родины - России.  

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» имеет интегрированный 

характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные представления из 

истории, литературы, географии и других  социально –  гуманитарных  наук.   

Содержание  учебного  предмета «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  тесно  

связано  с содержанием  учебного  предмета  «Окружающий  мир»:  формирование 

представления  о  роли  обучающегося  как  растущего  гражданина  своего государства; 

овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального взаимодействия  в  

многонациональном  обществе;  воспитание чувства  милосердия,  социально  ориентированного  

взгляда  на  мир  в  его органическом единстве и разнообразии народов, культур, религий.  

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного  предмета,  его  

места  в  системе  школьного  образования,  а  также возрастных потребностей и с учетом 

речевых  особенностей обучающихся с ТНР.  

Программа  учебного  предмета «Основы  религиозных  культур  и светской  этики»  

представлена  разделами   «Основы  религиозных  культур народов России» и «Основы светской 

этики».  

Тематически  разделы  объединяются,  носят  светский  характер,  не навязывают никакой 

религии.   

Содержание  разделов  учебного  предмета  предусматривает  общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных  богословских  

вопросов)  и  не  содержит критических оценок разных религий и основанных на них 

мировоззрений.  

Названные  разделы  учебного  предмета  представлены  следующим содержанием:  

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.   

Светская  этика.  Отечественные  традиционные  религии,  их  роль  в культуре, истории и 

современности России.  

Основные  нормы  светской  и  религиозной  морали,  их  значение  в  выстраивании  

конструктивных  отношений  в  семье  и  обществе.  Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение 

и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  Понятие толерантности, 

многополярности мира.   

Содержание  учебного  предмета «Основы  религиозных  культур  и светской этики» может быть 

реализовано и во внеурочной деятельности, так как  внеурочные  мероприятия  способствуют  

расширению  кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной области 

знаний.  

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Основы религиозных культур и 

светской этики»:  

-  наличие  представлений  о  национальном  составе  народов  мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностей;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
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- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам  культуры  

независимо  от  национальной  и  религиозной принадлежности их создателей, ценностях 

независимо от этнокультуры;  

-  представления  об  исторической  роли  традиционных    религий  в становлении российской 

государственности;  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,  долг,  

милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных традиций многонационального народа 

России;  

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и современности России;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  проявления  

нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и вероисповедания, духовных традициях 

народов России.   

 

2.1.6. Изобразительное искусство   

Пояснительная записка   

 Цель  преподавания  предмета  «Изобразительное  искусство»    состоит  в  формировании  

художественной  культуры обучающихся,  развитии  художественно-образного   

мышления  и  эстетического  отношения  к  явлениям  действительности  путём  освоения  

начальных основ  художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся.   

  Преподавание   предмета   направлено   на   развитие   духовной   культуры   обучающихся,  

формирование  активной  эстетической  позиции по  отношению  к действительности и  

произведениям.    

 Содержание предмета   охватывает  все  основные  вида  визуально-

пространственных  искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры,  декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру 

и дизайн. Особое внимание  уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и  формированию  зрительских  навыков, 

художественному  восприятию  предметно-бытовой  культуры.  Для  обучающихся  начальной  

школы  большое  значение  также  имеет  восприятие  произведений  детского  творчества,  

умение  обсуждать  и  анализировать  детские  рисунки  с  позиций выраженного  в них 

содержания, художественных средств выразительности,  соответствия  учебной  задачи,  

поставленной  учителем.  Такая  рефлексия  детского  творчества  имеет позитивный 

обучающий характер.    

Важнейшей  задачей  является  формирование  активного  искусства,  понимание  роли  и  

значения  художественной  деятельности  в  жизни  людей,  ценностного  отношения  к  

истории  отечественной  культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

в  национальных   образах   предметно-материальной   и   пространственной   среды,   в   

понимании  красоты человека.   

 

2.1.7. Музыка   

Пояснительная записка   

 Музыка  является  неотъемлемой  частью  культурного  наследия, 

универсальным  способом  коммуникации.  Особенно  важна  музыка  для  становления  

личности  обучающегося  начальных  классов -  как  способ,  форма  и  опыт  самовыражения  и  

естественного  радостного  мировосприятия.   

   Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры  

обучающихся.   

Основными задачами обучения музыке являются:   

 воспитание грамотного слушателя;   
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 изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной  

музыки академических и массовых жанров;   

 расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся;   

 освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое,   

пластическое моделирование музыки);   

 реализация  комплексного  подхода  к  развитию  музыкальной  культуры  обучающихся  с  

позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя;   

 приобщение к музыкальной деятельности, представленной в основных видах: хоровое и  

сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а  

также музыкально-сценического действия;   

 развитие звуковысотного,  тембрового  и  динамического  слуха,  дыхания,  способности  к  

свободной голосоподаче и голосоведению;   

 развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом;   

приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в   

том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов;   

 создание благоприятных  предпосылок  для  коррекции  просодических нарушений   

(восприятие  и осознание  темпо-ритмических,  звуковысотных,  динамических  изменений в  

музыкальных  произведениях)  и  овладение  обучающимися  комплексом 

просодических  средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции 

интонации;   

 формирование  и  охрана  детского  голоса  с  учетом  психофизиологического  и  речевого  

развития обучающихся;   

 формирование музыкального вкуса в досуговой сфере;   

 применение  электронно-цифрового  инструментария,  обогащающего возможности  

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений;  

 приобщение к музыкальным традициям своей страны.   

 

2.1.8. Технология   

Пояснительная записка 

  Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как  

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в  

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-  

практической  деятельности,  которая  служит  в  младшем  школьном  возрасте  необходимым  

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том  

числе и абстрактного мышления).   

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его  

содержание  не только дает ребенку представление  о технологическом процессе как  

совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил,  

навыков,  предъявляемых  к  технической  документации  требований,  но  и  показывает,  как  

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске  

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).   

Значение  предмета  выходит  далеко  за  рамки  обеспечения  обучающихся  сведениями      

«технико-технологической  картине мира». При  соответствующем содержательном и  

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы   

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной организации. В этом   

учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,  

преобразование,  оценка  продукта,  умение  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  

контексте  практической  ситуации,  предлагать  практические  способы  решения,  добиваться  

достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более  

понятными для детей.   
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Цель изучения технологии в начальной школе: овладение технологическими знаниями и  

технико-технологическими умениями.   

Основные задачи:   

 формирование представлений  о роли труда  в жизнедеятельности  человека  и его   

 социальной   значимости,   первоначальных   представлений   о  мире  профессий,  

потребности  в   

трудовой деятельности;   

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой   

предметно-преобразующей деятельности человека;   

 освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры,  получаемых  при  

изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды   

технологической деятельности;   

 формирование  положительного  опыта  и  установки  на  активное  использование  

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи  

близким;   

 обучение  планированию организации  практической  деятельности,  осуществлению  

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов  

работы при работе с различными инструментами и материалами;   

 воспитание трудолюбия, усидчивости,  терпения,  инициативности,  сознательности,  

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой  

деятельности;   

 овладение  первоначальными  умениями  поиска,  передачи,  хранения,   

преобразования информации в процессе работы с компьютером;   

 коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.   

Принципы, лежащие в основе построения программы: приоритет воспитания в 

образовательном процессе; личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

сочетание инновационных подходов с традициями отечественного  образования.   

 

2.1.9. Физическая культура (адаптивная физическая культура)   

Пояснительная записка   
 Целью рабочей программы по предмету «Физическая культура (адаптивная физическая  

культура)»  с  учетом  особенностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья    по  

физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового  

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных  

форм занятий физической культурой посредством освоения двигательной деятельности, усвоение  

содержания  учебного  предмета  и  достижение обучающимися  результатов 

изучения в  соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  начального  общего образования.  Реализация  данной 

цели  обеспечивается  содержанием  учебного  предмета  дисциплины  «Физическая  культура  

(адаптивная  физическая  культура)», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека,  ориентированная   на   укрепление   и   сохранение   

здоровья,   развитие   физических   качеств   и  способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений, коррекция  нарушений  общего  физического  развития  

психомоторики,  содействие  развитию  психических  процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.   

Рабочая программа  по  физической  культуре для  обучающихся с ограниченными  

возможностями направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического  

развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их  

личности  в  соответствии  с  принятыми  нравственными  и  социокультурными  ценностями,  

овладение учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по физической культуре и  

охране  здоровья,   двигательных  умений  и  навыков,  формирование  приёмов  деятельности,  
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необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе  

обучения.    

 

 

2.2. Программа формирования и развития УУД   
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности,  

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных  

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно- 

смысловой сферы; развитие умения учиться.   

 Программа формирования УУД обеспечивает: успешность  (эффективность)  обучения  в  любой  

предметной  области,  общность  подходов  к  осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне  зависимости  от ее  предметного  содержания;  реализацию 

преемственности  всех  уровней образования и этапов усвоения содержания  образования;   

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации  

доступного уровня самостоятельности в обучении;   

целостность развития личности обучающегося.   

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных  

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и  

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.   

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 УУД;   

 выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их  

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;   

 формирование  способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем  

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.   

 

Специфика реализации программы формирования универсальных учебный действий у 

обучающихся с ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР определяется 

требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

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 содержания 

образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

Задачи программы:  

 установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 
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 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 областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, 

логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Характеристика УУД   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование 

(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий); прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); контроль (в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку 

(выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необходимой 

информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационных и коммуникационных технологий и источников информации; структурировать 

знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели 

и характера текста (художественный, научный, публицистический и т. д.); формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических 

действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в 

которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
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сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т. д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции 

участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, 

осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

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

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 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;  

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  
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Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

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; 

 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; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, то есть установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом 

(ученик должен уметь ответить на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?); 

нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 
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обучающимся организацию 

своей учебной деятельности 

того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные 

учебные действия включают: 

общеучебные, логические 

учебные действия, а также 

постановку и решение 

проблемы. 

 

Общеучебные  

универсальные действия 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера моделирование — 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 
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определяющих данную предметную область 

Логические  

универсальные  

действия 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение  

проблемы 

формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

социальную компетентность  

 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

1.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.   

4.  Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

5.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Чтение Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 
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ориентация ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» 

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это разделы «Введение», «Что или кто?», «Как, откуда и куда?», 

«Где и когда?», « Почему и зачем?». 

В курсе «Чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.  

В курсе «Филология (коррекционный лингвистический курс)»  представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

На достижение  метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ:   

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя». 
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Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера (например: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; провести  классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера).  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Готовность  детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе. 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий  

Сформированность УУД 

обучающихся с ОВЗ в 

школе для детей с ТНР 

при поступлении 

в 1 класс 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия 

«семья». 

Понимает смысл понятий 

«добро», «родина», «природа», 

«семья». 

Умеет оценивать  жизненные 

ситуации  с помощью учителя 

поступки героев 

художественных произведений 

Имеет адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение. 
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с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Имеет первоначальные навыки 

работы в группе. 

 

Умеет организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия. 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника). 

Умеет осуществлять поиск 

информации,  сопоставлять ее 

с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений. 

Умеет задавать учебные 

вопросы. 

 

Умеет ставить вопросы для  

сотрудничества в поиске и 

сборе информации. 

 

 Проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим. 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения. 

 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, идентифицирует 

проблему; 

  находит и оценивает  

способы разрешения 

конфликта;  

принимает решение и 

реализует его. 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

Умеет договариваться. Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия. 

Поддерживает разговор на 

интересную для него тему. 

Строит простое речевое 

высказывание. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель с помощью 

учителя. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель. 

Осуществляет 

поиск и выделяет 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 
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конкретную 

информацию с 

помощью учителя. 

информацию. 

Находит 

информацию в 

словаре с помощью 

учителя. 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурирует знания. 

Строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя. 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирая ту или 

иную игру. 

Проявляет 

самостоятельность 

в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Умеет давать 

оценку одного вида 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Умеет слушать, понимать простые 

тексты. 

Слушает и 

понимает речь 

других, читает и  

пересказывает 

небольшие тексты. 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

Находит ответы на 

вопросы с 

помощью учителя. 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

  Ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей. 

 Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации. 

Умеет работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Самостоятельно создает 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Логические 

 Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу 

Анализирует объекты  с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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предметов и их 

образы по 

заданным учителем 

признакам. 

Умеет увидеть целое раньше его 

частей. 

Группирует 

предметы и их 

образы по 

заданным 

признакам. 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

Классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя. 

Классифицирует объекты. 

 Подводит под понятие, 

выводит следствие. 

Задает вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями). 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий 

в тексте с помощью 

взрослых. 

Устанавливает причинно-

следственные связи. 

 

Высказывает свое 

мнение. 

Доказывает. 

Формулирует 

проблемы с 

помощью учителя. 

Формулирует проблемы. 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Самостоятельно создает 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять самостоятельность 

в разных видах детской деятельности.  

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

 

Умеет ставить  учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

   

Умеет выбирать себе род занятий. 

Учитывает 

выделенные 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 
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учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

материале. 

Планирует 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Умеет планировать, т.е. 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата,   

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий. 

Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа 

решения. 

 

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата.  

Осваивает способы 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату.  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Проявляет умения произвольного 

предметного действия. 

    

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия, 

адекватно 

воспринимает 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами. 

  Умеет выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения. 

 Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

 Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет 

сопоставлять полученную  
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информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

Планируемые результаты в освоении школьниками с ОВЗ универсальных учебных 

действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на этапах в 

начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», «родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных 

произведений, 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать свои 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

правилу.  

 4.Пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Проявлять 

уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 
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народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

оценивания, давать 

самооценку.  

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять план 

текста. 

 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) основного общего 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы— это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП НОО обучающихся с ОВЗ) и развитие 

творческого потенциала детей с особыми образовательными потребностями.  
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Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт), с ФАОП.  АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ  –  это  учебно-методическая документация,  определяющая 

рекомендуемые Стандартом и ФАОП объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения программы,  примерные условия  образовательной  деятельности,  включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации  образовательной  

программы.  В  структуру АООП НОО обучающихся с ОВЗ включаются: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.  

Характеристика обучающихся с ТНР 

ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» - общеобразовательное учреждение для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, является школой I отделения, в которую принимаются дети с 

диагнозом: алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, имеющие общее недоразвитие речи (далее 

ОНР) тяжелой степени. 

ОНР – речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

Обучающиеся  с  ТНР   -  дети  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  детей, имеющие  общие  

проявления  речевого  дефекта  при  разных  по  механизму  формах аномального развития. 

Согласно  данной  классификации  обучение  по  адаптированной  основной образовательной  

программе  начального  общего  образования  для детей с ТНР организуется  для  учащихся, 

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, заикание, нарушения письменной речи). 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного 

образовательного маршрута ребенка с ОНР, формы обучения и продолжительности занятий, но 

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.  

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на формирование личности 

ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  имеют ряд психолого-

педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности  его распределения. При относительной сохранности 
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смысловой памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У 

учащихся низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития  проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

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.   

У части детей с ТНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Им присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками; отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Коррекционная работа в школе проводится систематически на всех предметах, но в наибольшей 

степени на уроках коррекционно-лингвистического цикла.  

Для осуществления обучения детей с ТНР  разработана Программа коррекционной работы.  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом и ФАОП направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ТНР  в освоении АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы   предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с  ОВЗ. Это могут 

быть формы обучения в классе или индивидуальное обучение. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Цель программы: обеспечить системно-деятельностный подход к реализации в образовательной 

практике условий и технологий для развития детей с ТНР и оказание им помощи в освоении 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ и развитие творческого потенциала детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО  и интегрировании в 

образовательных процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средст воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 
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 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по педагогическим, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее соответствием 

основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, которые направлены 

на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание программы как в целом, так и в 

каждом конкретном случае. 

Принципы  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему учащегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Интегративность. Принцип закрепляет необходимость органичного соединения в 

образовательном процессе учебных и воспитательных стратегий со стратегиями 

диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими и социально-

педагогическими. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку 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 с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, 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 учреждения (классы, группы). 

Личностно-ориентированный подход. Принцип утверждает признание уникальности, 

неповторимости, самоценности каждого ребенка; диктует необходимость прогнозирования 

индивидуальной траектории развития школьника с опорой на его сильные стороны, природные 

склонности, способности и дарования; подчеркивает важность специальной педагогической 

работы по выявлению способностей каждого и созданию условий для реализации этих 

способностей в условиях школьного обучения. 

Педагогический оптимизм. Принцип утверждает важность высокого уровня ожиданий по 

отношению к ребенку, веры в его силы и возможности, акцентирует решающую роль 

благоприятных педагогических условий для стимулирования и активизации внутренних 

компенсаторных механизмов психической деятельности, гармонизации развития.  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной  работы является взаимосвязь 

трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

речевом и (или) психическом развитии обучающихся с ТНР в условиях общеобразовательного 

учреждения;  

—консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками – сверстниками, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся  с  ТНР;  

-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. 

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. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ТНР для всех участников образовательного процесса;  
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- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащегося с ТНР. 

 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. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация  соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и адаптированных образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее  профессиональное  взаимодействие  образовательного учреждения с  

внешними ресурсами (организациями различных  ведомств,  

другими институтами общества). 

Взаимодействие  специалистов  образовательного учреждения предусматривает:  

-  многоаспектный  анализ  личностного,  познавательного,  речевого развития обучающего с 

ТНР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, механизма 

речевой патологии, структуры речевого дефекта;  

-  разработку  индивидуальных  образовательных  маршрутов обучающихся с ТНР.  

Социальное партнерство предусматривает: 

-  сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими ведомствами  по  вопросам  

преемственности  обучения,  развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей диагностико-коррекционное, психолого-

медико-педагогическое  сопровождение детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем развития и состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

Задачи: 

создание условий для  скоординированных действий всех подразделений школы по  реализации 

программ индивидуального развития учащихся; 

повышение уровня результативности коррекционно – педагогического сопровождения 

учащихся; 

внедрение информационных технологий в коррекционно-образовательный процесс. 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи 

Нап

равл

ения 

№ 

 

п/п 

Содержание деятельности   Сроки 

реализации 

Ответственные 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
о

 -
 п

р
о

ф
и

л
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ти
ч

ес
к
о

е
 

1 Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

Постоянно  Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

учителя-логопеды, 

кл. руководители 

2 Диагностика речевых нарушений по запросам В  течение 

года 

Учителя-логопеды 

3 Создание компьютерного банка данных об 

учащихся с трудностями в обучении 

Ежегодно  Педагог-психолог, 

соц. педагог 

4 Анкетирование родителей, учащихся, педагогов Постоянно  Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

учителя-логопеды 

5 Проведение  диагностических совещаний Октябрь  Зам. директора по УВР 

6 Мониторинг состояние здоровья детей; и 

своевременное направление на лечение к 

врачам-специалистам 

Ежегодно  Медработники 

7 Мониторинг уровня физического развития и 

физической подготовленности учащихся; 

использование полученных данных при 

организации занятий физической культурой  

Ежегодно  Медработники 

8 Диагностика уровня сформированности УУД 

детей 1-4 классов 

Февраль -

март, май 

Зам. директора по УВР 

9 Профилактика заболеваний, социально 

значимых болезней, травматизма 

Постоянно  Медработники, 

учителя 

10 Контроль обеспечения санитарно-

гигиенического режима 

Постоянно  Администрация, 

медработники 

К
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11 Дальнейшее внедрение и распространение  

вариативных, личностно-ориентированных 

коррекционных методов и форм обучения: 

проектный метод, проблемно-диалоговый, 

исследовательский и др. 

Постоянно  Учителя,  

учителя-логопеды,  

педагог-психолог 

12 Разработка программ индивидуальных 

коррекционных занятий таким  образом, 

чтобы  они  максимально подходили как к 

речевым возможностям учащихся, так и к их 

психологическим  особенностям.  

Ежегодно  Учителя-логопеды,  

педагог-психолог 

13 Мониторинг результативности и анализ Ежегодно  Зам. директора по УВР 
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эффективности индивидуального 

сопровождения учащихся  

 

14 Разработка  системы – 

картотеки  специальных  коррекционных  упраж

нений  по  развитию речевых и  

психических  функций (памяти, внимания, 

мышления) для 

их  использования  педагогами  и   воспитателям

и в ежедневной  работе. 

Постоянно  Учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

15 Организация банка мультимедийных продуктов, 

состоящего из федеральных дисков и 

электронных пособий, созданных  учителями-

логопедами и используемых на логопедических 

занятиях.  

Постоянно  Учителя-логопеды,  

педагог-психолог  

 

16 Внедрение новых информационных технологий 

в процесс коррекционного обучения. 

Постоянно  Учителя-логопеды,  

педагог-психолог, 

учителя 

17 Осуществление здоровьесберегающих и 

профилактических мероприятий 

(систематические медосмотры; 

профилактические прививки; дни здоровья, 

турпоходы; беседы о здоровье, здоровом образе 

жизни; организация спортивных секций в школе 

и вне школы, санаторное лечение) 

Постоянно  Медработники, 

педагоги 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

те
л
ь
ск

о
е
 

18 Работа школьного ПМП консилиума Постоянно  Замдиректора по УВР 

19 Санитарно-гигиеническое просвещение 

(тематические классные часы, профилактика 

инфекционных заболеваний, лекторий для 

родителей с приглашением медицинских 

работников) 

Постоянно  Классные 

руководители 

20 Организация консультаций для педагогов, 

родителей в форме лекториев, индивидуальных 

бесед, тематических родительских собраний, 

тренингов, мастер - классов 

Ежегодно  Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

учителя-логопеды 

21 Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности 

Постоянно  Классные 

руководители 

 

Таким образом, в школе-интернате достаточно успешно реализуются Стандарт и ФАОП, а 

именно: учащиеся обеспечены медико-психологическим и социально-педагогическим 

сопровождением, созданы условия для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе и в каникулярное время. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития.  

Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных  возможностей ребенка, исходя из понятия «зона 

ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, 

возникающих у детей при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается 

диагностика, которая опирается на данные клинико-физиологического и психолого-

педагогического изучения ребенка, находящегося в адекватных, наиболее благоприятных 

условиях обучения. 
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При изучении школьников учитываются следующие показатели:  

Физическое состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития (анамнез); 

 состояние  органов речи, слуха, зрения; 

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая  

 напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений); 

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок и 

к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного    

 расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к  

 распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой,  

 степень развития произвольного  внимания;   

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

 запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные    

 особенности памяти; преобладающий тип памяти (зрительная, слуховая,  

 двигательная, смешная); преобладание логической или механической памяти;  

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза  

(умение выделять существенные элементы, части, сравнивать предметы с целью    

выявления сходства и различия; 

 способность обобщать и делать самостоятельные выводы;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса,    

 сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя (интонация,  

 выразительность, ясность, сила и высота голоса). 

Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

 особенности отношений «учитель - ученик»: реакция ученика на замечания, оценку   

 его   деятельности: осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам  

 (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения,  

 пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

 способность осуществлять контроль над собственной деятельностью по наглядному    

 образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

 способность к волевому усилению; 

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность  

замкнутость, негативизм, эйфорическая  жизнерадостность); 

 внушаемость; 

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества  

 и др.); 

 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;  

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность,  
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 взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

 особенности поведения в школе и дома; 

 нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет  планировать коррекционную 

работу с ними. 

Цель коррекционных занятий – коррекция недостатков речевого развития, повышение уровня 

общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная  работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающее обучение включает в себя проведение с учащимися 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих и логопедических занятий. Они 

включены в учебный план общеобразовательного учреждении в вариативной части.  

Часы коррекции проводятся в каждом классе в соответствии с учебным планом и не включаются 

в расписание уроков, для них составляется отдельное расписание индивидуально - 

коррекционных занятий. Продолжительность занятий с одним учеником или группой - 20 минут. 

В группы можно объединять 3 – 4 ученика, у которых обнаружены одинаковые проблемы в 

развитии и /или сходные затруднения в учебной деятельности. Работа  с целым классом или 

большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается.  

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность  задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не 

должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они должны быть 

значимы для учащихся, поэтому при организации коррекционного воздействия необходимо 

создание дополнительной стимуляции (похвала учителя, соревнование и т.д.)  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. При 

подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях   

восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации деятельности. 

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 

упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для 

ребенка. 

Учащиеся должны освоить обязательный минимум содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с ТНР (в соответствии со Стандартом и ФАОП). 

Однако успешное освоение учащимися указанных знаний, умений и навыков связанно с 

усилением внимания учителей и специалистов к решению следующего круга задач: 

1.Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонетико-фонематического слуха, мелких 

мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др. 

2.Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей деятельности, позволяющих воспринимать сознательно 

учебный материал. 
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3.Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего их успешную 

адаптацию в школьных условиях (осознание новой социальной роли ученика, выполнение 

обязанностей, диктуемое этой ролью – ответственность, правила поведения на уроке, правила 

общения и др.) 

4.Формирование учебной мотивации: последовательное замещение отношений «взрослый - 

ребенок», на начальном этапе их обучения, на отношения «учитель - ученик», являющихся 

основой формирования познавательных интересов. 

5.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление речевой пассивности, связанной с 

нарушением речевых функций. 

6.Формирование общедеятельностных умений и навыков: умение ориентироваться в задании, 

планировать предстоящую деятельность, осуществлять её в соответствии с наглядным образцом 

и /или словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

7.Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных  умений (операции анализа, 

сравнений, обобщения, практической группировки, логической классификации, умозаключений 

и др.) 

8.Повышение актуального уровня развития учащихся и коррекция индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (учет тяжести речевой патологии, сформированности понятий, 

словарного запаса, темпа деятельности, готовности к усвоению нового учебного материала и др.)  

9.Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата 

психологического комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности при фронтальной и 

индивидуальной работе обучающихся; системная коррекционная деятельность, 

общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия. 

10.Благоприятная социальная среда, обеспечивающая соответствующее возрасту общее развитие 

ребенка, стимуляцию его речевой деятельности, коммуникативные функции речи, активное 

воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

11.Системный разносторонний контроль за развитием ребенка с помощью специалистов 

(учителей-логопедов, врачей, педагогов-психологов). 

12.Создание необходимого учебно-методического оснащения для успешного освоения АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

13.Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной  работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ОВЗ;сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями           

родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий:   

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые   

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение  

задач развития ребёнка;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения,  

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных  

на особые образовательные потребности детей с ОВЗ;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики  

нарушения развития ребёнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и  

групповых коррекционных занятиях; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения речевого, 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учебники и учебные пособия для 

образовательных учреждений для детей с ТНР, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ, коррекции недостатков их 

речевого, физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

учителей-логопедов, педагога-психолога, социального педагога и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптированную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.  

Основное оборудование кабинетов включает в себя: 

- комплекты регулируемых парт и стульев; 
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-современная информационно-коммуникационная техника (проекторы, экраны, интерактивные 

доски, компьютеры и т. д.). 

Школа-интернат располагает хорошо оборудованными кабинетами начальных классов,  

медицинским и логопедическими кабинетами. 

Образовательный процесс обеспечен литературой, программами по всем учебным курсам 

учебного плана, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Имеются 

периодические издания для детей, подростков и методические журналы по специальной 

(коррекционной) педагогике.  

 Имеется необходимая материально-техническая база,  позволяющая создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую  среду образовательного учреждения, специально оборудованные 

учебные места,  специализированное  учебное, медицинское оборудование, а также   технические  

средства для  обучения детей с тяжелыми нарушениями речи индивидуального и коллективного 

пользования, для  организации   коррекционных занятий, спортивных  и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.  

В настоящее время образовательное учреждение имеет следующую учебно-материальную базу: 

25 учебных кабинетов, библиотеку, компьютерный класс с доступом в сеть Интернет, две 

мастерские, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, столовую на 80 посадочных 

мест.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого доступа 

детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Школа-интернат имеет свой официальный сайт в сети Интернет, позволяющий обеспечить 

широкий доступ детей, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов к любому 

виду информации о школе-интернате, о программах, реализуемых образовательным 

учреждением, новостях, фоторепортажах. 

В школе-интернате есть выход в сеть Интернет, благодаря чему каждый педагог имеет 

возможность использовать сетевые источники информации, информационно-методические 

фонды, методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

мультимедийным аудио- и видеоматериалам, необходимым для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

2.4. Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания АООП НОО ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» 

разработана в соответствии с  Федеральной рабочей программой воспитания для ОО  на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и 

 Плана мероприятий по её реализации в 2021- 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (для I- IV  

классов);   
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 Федеральной  адаптированной образовательной  программой  начального общего 

образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья, 

 утвержденной приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№1023;    

 

2.4. Программа воспитания. 

Предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат»  определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Цели и задачи воспитания обучающихся 

 Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- 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.  

Задачи воспитания обучающихся в ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат»: 

- 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. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
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 - 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. 

Воспитательная деятельность в ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания 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. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
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деятельность педагогического коллектива ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» для 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

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 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
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 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 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад Мосоловской 

школы-интерната удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» является общеобразовательной школой для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья –  детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа  

разработана  для воспитания этой категории детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

История школы начинается с 1954 года. На территории школы-интерната до 1973 года 

функционировал Детский дом. С 1973 года по 1976 год – вспомогательная школа-интернат. 

Далее, с 1976 по 1985 годы работала школа-интернат для глухих детей. И уже с 1985 года по 

настоящее время функционирует школа-интернат для детей с ТНР. 

Миссия школы-интерната: создание условий  достижения каждым учащимся уровня 

образованности, соответствующего его потенциалу, который выражается  в учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной, ценностно-смысловой компетентностях, 

способного адаптироваться в социуме. 

Обучение в начальной школе  ведётся с 1 дополнительного класса по 4 класс. На 1 сентября 2023 

года численность обучающихся в начальной  школе составляет 52 человека.  

       Школа является школой круглосуточного пребывания, образовательный процесс 

осуществляется в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.15 до 14.00 (15.00). Вторая половина 

дня: внеурочные занятия, внеклассные занятия воспитателей, занятия логопедов, социально -

психологической службы,  индивидуальные консультации для учащихся, родителей, 

внешкольные и общешкольные мероприятия. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с требованиями ФГОС. Учебные кабинеты обустроены и 

оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 
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техникой и доступом в интернет, оборудованы кабинеты специалистов (педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог) для проведения коррекционно-развивающих занятий. В 

образовательном учреждении имеется спортивный зал, тренажерный зал, спортивная и детская 

площадки, библиотека, актовый  зал для проведения внеклассных занятий. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

Социальное развитие большинства детей  с нарушениями речи не происходит полноценно в 

связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Перечисленные 

особенности обучающихся с ТНР обуславливают  трудности, возникающие в процессе 

воспитательной деятельности, а также выступают в качестве основания для  реализации 

коррекционной направленности воспитательного процесса.  

  ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» (далее школа-интернат) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Данные 

факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого 

являются и  положительные стороны. Социокультурная среда села более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Сельская 

школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. В 

небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и педагогов. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. Таким образом, создавая  

условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

 В связи с тем, что территория школы находится рядом с дорогой, особое внимание уделяется 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт проведения воспитательной 

работы по профилактике детской дорожно-транспортной безопасности, пожарной безопасности, 

проявлений экстремизма и терроризма и других негативных явлений в подростковой среде.       

Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. Достаточно 

большой процент детей – из неполных семей, малообеспеченных и многодетных семей. 

Учитывая проблемы современного общества, касающиеся поведения подростков и особенности 

контингента школы, возникла необходимость внедрения модуля «Профилактика и 

безопасность».  

Мосоловская школа-интернат - это школа, в которой создана особая эмоциональная атмосфера. 

Атмосфера свободы и единства. Годовой круг праздников и традиций включает общешкольные 

концерты, фестивали, творческие и интеллектуальные игры, соревнования, тематические 

праздники, выезды. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

воспитателей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, экскурсионной и творческой деятельности. Педагоги школы 

уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Управление воспитательным процессом 

осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с 

администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания и развития школы участвуют 

советы самоуправления: Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников.  В 

процессе  воспитательной деятельности  школа-интернат сотрудничает с ДК с. Мосолово, 
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Модельной библиотекой, МБОУ «Мосоловская СОШ», Лесновской ДШИ «Парус», МОМВД 

России «Шиловский», Волонтерским отрядом студенческого клуба РГУ им. С. А. Есенина .  

Задача нашего учреждения -  расширять круг сетевых партнеров из числа учреждений общего, 

дополнительного или профессионального образования, учреждений других ведомств с целью 

реализации программ дополнительного образования детей, исследовательских проектов; 

создания  совместных досугово–образовательных программ; проведения совместных акций, 

проектов, конкурсов, фестивалей и др.; профессионального самоопределения. Работа в данном 

направлении ведется, мы открыты для сотрудничества. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого 

дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

  - педагоги  школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

  -  ключевой фигурой воспитания в школе  является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции; 

- коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств обучающихся с ТНР (низкая коммуникативная 

активность, бедный запас коммуникативных сценариев, недостаточный уровень сформированной 

речеязыковых средств, низкий уровень сформированности текстовой компетенции, нарушения 

чтения и письма (I отделение), ограниченность коммуникативных контактов, логофобия, страх 

публичной речи (II отделение); 

- доступность используемых речеязыковых средств и видов и форм речи для понимания, 

воспроизведения и продуцирования собственных высказываний; 

- коммуникативно-прагматическая направленность процесса воспитания и социализации; 

- единство требований к качеству речевой продукции обучающихся со стороны всех участников 

процесса воспитания и социализации. 

2.2. 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 наставничества 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.  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности,  на основе 

знания общих закономерностей формирования личности обучающихся с ТНР подросткового 

возраста, а также их индивидуальных особенностей. 

             
Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников 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; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- развитие личностных качеств, необходимых для успешной социализации в дальнейшем: умение 

оценивать свои возможности для выполнения какой-либо деятельности, умение ставить цель и 

добиваться ее выполнения, усидчивость, устойчивость внимания, умения выполнять работу по 

плану, оценивать ее качества и проч.; 

- формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми; умение обратиться за 

помощью, уточнить что-либо, предложить помощь, договариваться в коллективе; 

- расширение сферы общения; представлений об окружающем мире;  

- применять навыки общения, сформированные речеязыковые средства в процессе спонтанной 

коммуникации. 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

При разработке и реализации программ внеурочной деятельности учитывается специфика 

проявления ведущего нарушения у детей с ТНР и соблюдать основные требования: наличие 

словарной работы, адаптация текстов для чтения, ограничение количества письменных заданий, 

соблюдение требований к устной и письменной речи в соответствии с требованиями рабочей 

программы и рекомендаций ППк. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной тематики: 

  «Разговоры о важном», «С чего начинается Родина» 

Социальная активность:  

«Юный патриот», «Орлята России» 

Интеллектуальные марафоны/ формирование функциональной грамотности: «Умники и 

умницы» 

Художественно-эстетическая творческая деятельность:  

«Волшебный карандаш», «Чудеса аппликации», «Радуга творчества», «Акварелька».   

Реализация воспитательного потенциала  школьных кружков, студий и спортивных секций  

происходит в рамках следующих занятий по дополнительному образованию:  Фольклорный 

«Капельки-Росинки»,  «Шумовой оркестр», «Основы музыкального искусства», «Мастерим из 

древесины», «Мир творчества», «Выжигание по дереву», «Театральные ступеньки», «Лепка и 

рисование», «Чудеса в ладошках», «Гимнастика для девочек», «Легкая атлетика». Занятия в 

кружках и студиях художественной направленности  создают благоприятные условия для 

социальной самореализации школьников, направленны на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Занятия в спортивных секциях направленны на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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 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 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 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. 

 проведение игр, направленных, с одной стороны, на расширение кругозора обучающихся, с 

другой – на развитие словарного запаса, семантических полей, парадигматических и 

синтагматических связей; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 индивидуальная поддержка обучающихся, в плане нормализации их отношений со 

сверстниками, родителями, сотрудниками образовательной организации.  

 организацию индивидуальных тренингов или тренингов в малых группах, в том числе, по 

горячим следам, т.е. непосредственно после конфликта. 
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Работа с учителями-предметниками в классе строится на основе тщательного изучения 

личностных особенностей обучающегося, особенностей проявления речевого нарушения, учета 

медицинских заключений (если таковые имеются): 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов с участием учителя-логопеда, психолога, других специалистов, 

что позволяет выработать единые требования к обучающимся по ключевым вопросам 

воспитания, позволяет соблюдать речевой режим, индивидуализацию подходов, 

целенаправленно реализовывать коррекционную направленность обучения, предупреждать 

конфликты между учителями-предметниками и обучающимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 совместно со специалистами: учителем-логопедом, психологом и другими разъяснять 

родителям особенности личностного и речевого развития обучающегося, характер и уровень 

требований к нему; 

 консультировать родителей по проблемам социализации обучающихся с ТНР, 

профориентации, перспективах их дальнейшего обучения или трудоустройства, при 

необходимости корректировать уровень ожиданий родителей;  

 на основе регулярного информирования о достижениях обучающегося формировать у 

родителей (при необходимости) принятие обучающегося, понимание его проблем, путей их 

решения, сохранение доверительных отношений между родителями и обучающимися; 

 организация тренингов для родителей по проблемам воспитания обучающихся с ТНР 

подросткового возраста. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные  школьные  дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. Это 
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комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы: 

праздники, концерты, конкурсные программы: «День Знаний»,  Осенние праздники, «День 

матери», «Новогодний калейдоскоп», День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Последний звонок», Торжественное вручение аттестатов и др.; 

«День дублера» в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

предметные месячники; 

общешкольные конкурсы (творческие, личного мастерства, спортивные, интеллектуальные): 

«Краски осени» (осенних композиций и поделок из природного материала), конкурс рисунков и 

плакатов «Мы за ЗОЖ!», «Ярмарка Деда Мороза», конкурс «Снежных фигур», конкурсы 

мастерства «Будущий призывник» и  «Весенний девичник», конкурсы открыток к праздникам,  

военно-патриотической песни,  рисунков на асфальте  и др. 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире:  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Патриотическая акция «Бессмертный полк»  

Творческая акция #Окна Победы 

 #Аллея Памяти 

#Георгиевская ленточка 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: 

«Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

«День Знаний»» 

 «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 

в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности:  

-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот, дипломов  и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами, дипломами  и грамотами обучающихся. 

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности: 

экологическая акция «Чистый двор» (уборка берегов пруда, прилегающей к школе территории);  

экологическая акции «Кормушка», «Домик для скворушки»;  

Единый День профилактики правонарушений в школе, День правовой помощи,  (совместно с 

представителями МО МВД России Шиловский, участковым уполномоченным, сотрудниками 

ПДН); 

 Квесты, проводимые  волонтерами МБОУ «Мосоловская СОШ»; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения: 
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спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, «Веселые старты» и 

т.п.  между командами учащихся  школы-интерната и МБОУ «Мосоловская СОШ»; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

добра и уважения, День НАРОДНОГО ЕДИНСТВА; «Покровские посиделки»,  ко Дню матери, 8 

Марта (на базе сельского ДК); 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями учащихся 

школы-интерната  в День пожилого человека, 8 Марта, 

 9 Мая и др.; 

- участие воспитанников школы-интерната в мероприятиях модельной библиотеки с. 

Мосолово; 

- посещения старшеклассниками конкурсных площадок в г. Рязани «Молодые профессионалы»; 

- ежегодное участие в областном фольклорном фестивале для детей и подростков с ОВЗ 

«Осенины»; 

- участие в открытом военно-патриотическом фестивале  для детей и подростков с ОВЗ 

«Славься в веках, Великая Победа!» 

- областные «Веселые старты» для учащихся с ОВЗ 

-областная ярмарка творчества 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми. 

 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями и воспитателями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические, туристические походы, экскурсии и т.  п., организуемые 

педагогами, 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 др.; 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

 Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.    Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды  предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой  Российской Федерации, Рязанской области,  

муниципального образования – Шиловский район; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, 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 звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации ; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской славы, 

памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

коридор старшего спального корпуса), содержащих  новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 событийное оформление интерьера школьных помещений (перехода, коридоров, рекреаций,  

окон и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год, День 

Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  служит хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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 создание и поддержание в бытовых комнатах  или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство классных кабинетов, спальных и бытовых комнат, осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

  

Модель «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся  предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в 

соцсети: размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в школе-

интернате заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также 

для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать 

себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся  

школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школы; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в школе. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня самоуправления 

является Совет школьного ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех 

секторов управления: сектор спорта, учебный,  чистоты и порядка, культурно-массовый и 

социальный.  На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с куратором ученического 

актива из числа педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления  решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

через деятельность выборного Совета обучащихся школы-интерната, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои интересы, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными. В деятельности школьники получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  
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через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из групп актива. Классы вправе придумать 

роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих Советах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 

планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик 

выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Общее собрание обучающихся 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 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 др.);  

 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 т. д.); 

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,  программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе 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 т. д.); 

 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, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

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 т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
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направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

 

 

1 
МОМВД России «Шиловский» 

Патриотическое, правовое воспитание  - 

профилактические беседы, экскурсии - встречи 

с работниками МОМВД, уроки мужества, 

участие в концертной программе, посвященной 

Дню  сотрудника органов внутренних дел  РФ. 

Проект «Полицейский Дед Мороз» 

2 

Православный храм с. Мосолово 

Экскурсии, беседы с целью формирования 

уважения к культурным и религиозным 

традициям. 

3 Центр народного творчества 

«Заряна» в п. Шилово 
Музейные уроки 

4 

Лесновская ДШИ «Парус» 

Организация концертных программ, творческих 

объединений и студий для учащихся на базе 

школы - интеранта; 

5 

ДЮСШ п. Шилово 

Организация на базе школы спортивных секций, 

участие детей в районных и областных 

соревнованиях. 

6 
ПЧ – 49 отдельно поста №6 

(Мосолово) 

Беседы, практические занятия по 

противопожарной безопасности на базе 

пожарной части с. Мосолово 

7 
Волонтерский отряд студенческого 

клуба РГУ им. С. А. Есенина 

Организация концертных, конкурсных, 

спортивных программ, мастер-классов для 

учащихся школы.  

8 
АО «РГПЗ» г. Рязани 

Организация конкурсных программ  для 

учащихся, организация шефской помощи. 

9 

Фонд помощи детям «ПроДетство» 

Реализация программ: «Образование для всех», 

«Всестороннее развитие», «Уютный дом», 

«Образование и карьера»;  

участие школьников в социальных акциях 

фонда, развитие материально-технической базы 

школы 

10 Мосоловская модельная библиотека Тематические лектории, библиотечные уроки. 

 

Социальное партнерство учреждения заключается в обмене опытом, в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды. Такая деятельность расширяет круг общения всех 

участников образовательного процесса, позволяет детям получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. 

 

 Модуль   «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Важно не только заинтересовать обучающегося 

с ТНР будущей профессиональной деятельностью, но и помочь ему осознать те возможности и 

те ограничения, которые накладывает его речевой недостаток на выбор будущей профессии.  
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Профориентационная работа, помимо прочего, должна быть направлена на формирование 

мотивации к продолжению обучения, уверенности в достижении планируемых результатов.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:  

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности ;  

 участие в работе всероссийских   проектов «Большая перемена», «Финансовая грамотность», 

созданных в сети интернет. 

При этом в реализации этих видов и форм деятельности педагогическим работникам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся, с учетом специфики проявления ведущего нарушения и  сопутствующих 

нарушений. 

 

Модуль  «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, закрепление навыков 

правильной устной и письменной речи, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек. 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

(https://vk.com/public209976569)  с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные качества, 

как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

https://vk.com/public209976569
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дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

 Модуль «Детские объединения» 

На базе школы действует первичная организация  Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и «Совет Первых» из числа 

активистов движения. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Направления деятельности Движения Первых, определенные на учредительном Съезде 

Движения:  

1. Образование и знания: «Учись и познавай!».   

2. Наука и технологии: «Дерзай и открывай!».  

3. Труд, профессия и свое дело: «Найди призвание!».  

4. Культура и искусство: «Создавай и вдохновляй!».  

5. Волонтерство и добровольчество: «Благо твори!».  

6. Патриотизм и историческая память: «Служи Отечеству!».  

7. Спорт: «Достигай и побеждай!».  

8. Здоровый образ жизни: «Будь здоров!».  

9. Медиа и коммуникации: «Расскажи о главном!».  

10. Дипломатия и международные отношения: «Умей дружить!».  

11. Экология и охрана природы: «Береги планету!».  

12. Туризм и путешествия: «Открывай страну!».  

Воспитательная работа Движения Первых подразумевает решение ряда задач: 

1. Развитие личности как субъекта активной социальной деятельности в коллективе.  

2. Развитие самосознания личности как основы индивидуальной системы ценностей, 

мировоззрения, формирование гражданской идентичности, деятельностного патриотизма.  

3. Формирование внутренней ценностной позиции личности по отношению к себе, собственному 

жизненному пути, окружающим людям, предметному миру – культурному наследию России и 

человечества.  

4. Развитие навыков, направленных на способы оказания помощи другим людям, 

сотрудничества, содействия и уважения к ним.  

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 

треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все 

за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания. 
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    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре 

инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе переподготовки 

«Организация работы классного руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель».  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:  

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

  Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей, воспитателей.  

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители (10 человек), 

педагоги – предметники (4 человек), воспитатели (19 человек), учителя-логопеды (6 человек), 

педагог-психолог, социальный педагог. 

3.2. Нормативно-педагогическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности размещены на 

школьном сайте: https://mos-int.gosuslugi.ru/  

 Устав     школы 

Локальные акты: 

Положение об Ученическом самоуправлении  

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о методическом объединении воспитателей  

Положение о родительском Комитете ОГБОУ «Мосоловской  школы-интерната» 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о классном руководстве 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся  

Положение о правилах поведения обучающихся 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

Положение о кружковой работе и творческих объединениях 

Положение о пользовании мобильными телефонами  

Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 

Положение о самоподготовке 

Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных 

символов РФ 

Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

https://mos-int.gosuslugi.ru/
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

 повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

 компетентности.  

В настоящее время   в ОО, получает образование  97 детей с  ОВЗ, из них 6 детей инвалидов  во 

всех уровнях образования. Все дети  получают образование  на равных, в школе-интернате  

создана благоприятная доброжелательная среда.  Дети находятся под постоянным  контролем 

классных руководителей, воспитателей  и социально-психологической службы. Они имеют 

возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов 

самоуправления, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в общешкольных 

праздниках, кружках  и творческих объединениях. Обеспечивается возможность их участия в 

жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

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. 

3.4.Система поощрений 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. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.  

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
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- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной 

линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов -наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные и высокие успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За успехи в кружковых занятиях»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях;  

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.  

       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и групп обучающихся, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)  

заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся и их семей. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в различных видах деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.).  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, установленными соответствующими ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
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последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, 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);  

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

  Основные направления анализа  воспитательного процесса (предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом -

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось  решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ,  является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности воспитателей и их классов; 

 деятельность школьных медиа; 

 деятельность РДДМ. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого  заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

III. Организационный  раздел АООП НОО 

3.1. Учебный план НОО для детей с ТНР 

Учебный план начального общего образования на 2023-2024 учебный год является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой образовательной 

организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность  

 Продолжительность учебной недели (года)  

Учебный план предусматривает:  

 5-летний срок освоения адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования для  обучающихся 1 дополнительного - 4 классов.  

 Продолжительность учебного года для  обучающихся 1 дополнительного – 1 классов  – 33 

учебные недели.  

 Продолжительность учебного года обучающихся 2 – 4 классов – 34 учебные недели. 

 Учебные занятия для обучающихся организуются в одну смену по пятидневной учебной 

неделе.  

 Продолжительность урока в 1 дополнительном – 1 классах - 35 минут, во 2 - 4 классах – 

40 минут.  

 В 1 дополнительном – 1 классах обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти.  

 Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 классах 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

 В первом и первом дополнительном классе используется «ступенчатый» режим обучения  на 

основании Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28).  
Обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый, обучение учащихся 1 дополнительного – 1 классов проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям обучения 

школьников.  

Особенности учебного плана   

Учебный план начального общего образования имеет свои особенности, обусловленные 

специфическими тяжелыми нарушениями речи учащихся I отделения общеобразовательной 

школы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).   
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Структура учебного плана начального общего образования представляет собой единство 

обязательной части, части, формируемой участниками образовательных отношений и 

приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

 профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; 

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

         Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ФАОП НОО, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

          Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 

ТНР I отделения, обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение 

учебного предмета "Иностранный язык".  

           Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, 

речевые и психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно 

использовать и часы внеурочной деятельности. 

             В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных культур и 

светской этики", 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного предмета является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

           Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики", осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия.  

             Количество часов на адаптивную физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет в 1 дополнительном – 4 классах –2 часа. Третий час адаптивной физической 

культуры реализуется через вариативную часть учебного плана 

             В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и (или) физическом развитии; 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована для введения курсов: 

1 дополнительный класс: «Математика» - 2 часа, «Адаптивная физическая культура/Азбука 

здоровья». 

1 класс: букварный период - «Математика» - 2 часа, «Адаптивная физическая культура/Азбука 

здоровья»; послебукварный период  - «Математика» - 1 час, «Адаптивная физическая 

культура/Азбука здоровья». 

2 класс: «Математика», «Родной (русский) язык», «Информатика», «Адаптивная физическая 

культура/Азбука здоровья». 

3 класс: «Математика», «Родной (русский) язык», «Информатика», «Адаптивная физическая 

культура/ Азбука здоровья». 

4 класс: «Родной (русский) язык», «Информатика», «Адаптивная физическая культура/ Азбука 

здоровья». 

    В начальной школе курс «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрирован в курс 

«Окружающий мир». 

       Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и включает следующие коррекционные курсы: "Логопедическая ритмика", 

"Развитие речи", "Произношение".  

         В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся.          

       Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения).  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов:  

 развитие речи (в 1 дополнительном - 4 классах),  

 произношение (в 1 дополнительном - 1 классах), 

 логопедическая ритмика (в 1 дополнительном – 4 классах), 

 логопедические занятия. 

 Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. 

Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися - не менее 3 раз в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2 - 4 обучающимися составляют 20 - 25 минут. Частота 

посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю.      

         Внеурочная деятельность в 1доп – 4 классах реализует требования ФГОС НОО ОВЗ. 

Модель внеурочной деятельности предполагает формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, в том числе на основе принципа проектирования 

воспитывающей среды. 

 В образовательном учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы. 

         Внеурочная деятельность организуется на основе широкого спектра программ различного 

типа по следующим направлениям развития личности: «Разговоры о важном», занятия по 

формированию функциональной грамотности, занятия, направленные на удовлетворение 
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профориентационных интересов и потребностей обучающихся; проектно - исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны. 

      Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, соревнования, заочные 

путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих 

работ, конкурсы. Для реализации учебного плана используются учебно-методические 

комплексы, программы и пособия, рекомендованные Министерством просвещения РФ, которые 

обеспечивают освоение программ базового уровня.  

 

1.4. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Годовой и недельный учебный план для 1 дополнительного - 4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО- первое отделение 

/1 класс, букварный период/ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

I доп. I II III IV 

Букварный 

период 
Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - - 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обучение 

грамоте 

7/231 7/231 - - - 14/462 

Литературное 

чтение 

- - 4/136 4/136 4/136 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознан Окружающий 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность проведения 

промежуточной аттестации   

2 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в конце учебного года 

Математика Контрольная работа 1 раз в конце учебного года 

Психологическое тестирование 1 раз в конце учебного года 

3 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в конце учебного года 

Математика Контрольная работа 1 раз в конце учебного года 

Психологическое тестирование 1 раз в конце учебного года 

4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в конце учебного года 

Математика Контрольная работа 1 раз в конце учебного года 

Психологическое тестирование 1 раз в конце учебного года 
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ие и 

естествознание 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

- - - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Итого 18/594 18/594 19/646 19/646 20/680 94/3160 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной учебной неделе) 

3/99 3/99 4/136 4/136 3/102 17/572 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

      

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

  1/34 1/34 1/34 3/136 

Математика и 

информатика 

Математика 2/66 2/66 1/34 1/34  6/200 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/136 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

/Азбука 

здоровья 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Внеурочная деятельность 8/264 8/264 8/272 8/272 8/272 40/1344 
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Из них обязательные 

коррекционные курсы: 

5/165 4/132 3/102 3/102 3/102 18/603 

Развитие речи 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Логопедическая ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Произношение 2/66 1/33    3/99 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3/99 4/132 5/170 5/170 5/170 22/741 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

1доп. 

кл 

1 кл 2 кл 3 кл 4кл   

Духовно-

нравственное 

Час общения 

«Разговоры о 

важном» 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Клуб «С чего 

начинается 

Родина» 

    1/34 1/34 

Социальная 

активность 

«Юный 

патриот» 

1/33 

 

    1/33 

«Орлята 

России» 

   1/34 1/34 1/34 3/102 

Интеллектуаль

ные марафоны/ 

формирование 

функционально

й грамотности 

Обучающий 

курс «Умники 

и умницы» 

 

  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

Художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Творческая 

мастерская 

«Акварелька»  

1/33     1/33 

Творческая 

мастерская 

«Волшебный 

карандаш» 

     1/33    1/33 

Творческая 

мастерская 

«Чудеса 

аппликации» 

  1/34   1/34 
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Творческая 

мастерская 

«Радуга 

творчества» 

    1/34  1/34 

Индивидуальные и   

подгрупповые логопедические 

занятия /в расчете на одного 

человека 

16/528 20/660 20/680 20/680 20/680 96/3228 

 

2.1 Годовой и недельный учебный план для 1 дополнительного - 4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО- первое отделение 

/1 класс, послебукварный период/ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

I доп. I II III IV 

После 

букварный 

период 
Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - 4/132 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обучение 

грамоте 

7/231 - - - - 7/231 

Литературное 

чтение 

- 4/132 4/136 4/136 4/136 16/544 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

-  - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
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Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Итого 18/594 19/627 19/646 19/646 20/680 95/3193 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной учебной неделе) 

3/99 2/66 4/136 4/136 3/102 16/539 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

      

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 2/66 1/33 1/34 1/34  5/167 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

/Азбука 

здоровья 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21/693 21/693 23/782 

 

23/782 23/782 111/3732 

Внеурочная деятельность 8/264 8/264 8/272 8/272 8/272 40/1344 

Из них обязательные 

коррекционные курсы: 

5/165 4/132 3/102 3/102 3/102 18/603 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 1    3 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3/99 4/132 5/170 5/170 5/170 22/741 
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Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

1доп. 

кл 

1 кл 2 кл 3 кл 4кл   

Духовно-

нравственное 

Час общения 

«Разговоры о 

важном» 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Клуб «С чего 

начинается 

Родина» 

    1/34 1/34 

Социальная 

активность 

«Юный 

патриот» 

1/33 

 

    1/33 

«Орлята 

России» 

   1/34 1/34 1/34 3/102 

Интеллектуаль

ные марафоны/ 

формирование 

функционально

й грамотности 

Обучающий 

курс «Умники 

и умницы» 

 

  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

Художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Творческая 

мастерская 

«Акварелька»  

1/33     1/33 

Творческая 

мастерская 

«Волшебный 

карандаш» 

     1/33    1/33 

Творческая 

мастерская 

«Чудеса 

аппликации» 

  1/34   1/34 

Творческая 

мастерская 

«Радуга 

творчества» 

    1/34  1/34 

Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические 

занятия /в расчете на одного 

человека 

16/528 20/660 20/680 20/680 20/680 96/3228 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия проводятся педагогами школы-интерната. 

Цели внеурочной деятельности: 

-создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

9. Организация информационной поддержки обучающихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого  к  сложному). 
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности  

Школа после уроков - это мир творчества, проявление и раскрытие каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою 

волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы 

школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность 

в полноценное пространство воспитания и образования. Во внеурочной деятельности создаётся 

своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой 

осуществляется обучение настроенных на успех учеников в  различных областях: спорт, 

искусство, наука, техника и других видов деятельности  

Требования стандарта и ФАООП НОО к организации внеурочной деятельности 

школьников: 

• неотъемлемая часть образовательного процесса в школе; 

• способствует в полной мере реализовать требования ФГОС и ФАООП НОО; 

• на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую  деятельность,  

отводится по 10 часов в неделю;  

• наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения; 

• часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся;  

• аудиторных занятий не  более 50%; 

• все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты; 

• продолжительность занятий: от 30 до 40 минут. 

 Преимущества: предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность организуется в 1доп-4 классах ОГБОУ  

«Мосоловская школа-интернат»  по направлениям развития личности:  

- духовно – нравственное - «Разговоры о важном»; 

-интеллектуальные марафоны; 

-художественно-эстетическая творческая деятельность; 

-социальная активность; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- спортивно-оздоровительное. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участниками образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность школьников реализуется через различные формы занятий, что 

позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для обучающихся. К тому же 

сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать реальную 

окружающую среду, а обучающимся создает условия для самостоятельного освоения социальной 

действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельностью используются 

общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также объекты культуры, 

расположенные на территории Мосоловского сельского поселения: Дом культуры, библиотеки, 

храм.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  
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Допускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года. (СанПиН  

2.4.2.2821-10 с изменениями) 

Реализация часов внеурочной деятельности предполагает как равномерное распределение часов  

по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными блоками - 

«интенсивами» (например, праздники, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, 

викторины, выставки, игры и т.п.). В этих случаях возможно объединения класса с другими 

классами школы, занимающихся по сходным программам и проведение совместных занятий.  

 

План внеурочной деятельности НОО по ФАОП на 2023/24 учебный год 

1 дополнительный  - 4 классы 

Направление 

деятельности 

Программа  

 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

1доп. 

кл 

1 кл 2 кл 3 кл 4кл   

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

Час общения  1  1  1  1  1  5  

С чего 

начинается 

Родина 

Клуб       1  1  

 

 

Социальная 

активность 

Юный 

патриот 

Объединение 

класса 

1  

 

    1  

Орлята 

России 

Объединение 

класса 

  1  1  1  3  

Интеллектуаль

ные марафоны/ 

формирование 

функционально

й грамотности 

 Умники и 

умницы  

 

Обучающий 

курс   

  2  2  2  2  8  

 

Художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

 Акварелька  Творческая 

мастерская 

1      1  

 Волшебный 

карандаш  

Творческая 

мастерская 

     1     1  

 Чудеса 

аппликации  

Творческая 

мастерская 

  1    1  

 Радуга 

творчества  

Творческая 

мастерская 

    1   1  
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Коррекционная 

деятельность, 

направленная 

преодоление 

нарушений речи 

путем развития, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

координированн

ой работы 

двигательного 

/рече 

двигательного и 

слухового 

анализаторов в 

процессе 

интеграции 

движений, 

музыки и речи. 

 Логоритмика  Курс 1  1  1  1  1  5 

Формирование  

у обучающихся 

чёткой речи на 

основе усвоения 

слов 

постепенно 

возрастающей 

звукослоговой 

структуры, а 

также развитие 

фонематическог

о восприятия 

для овладения 

грамотой. 

 

Произношение  

Курс 2  1     3 

Коррекционная 

деятельность,  

направленная на 

формирование 

полноценной 

речевой 

деятельности, а 

также создание 

предпосылок 

для освоения 

предметных 

результатов 

обучения. 

 Развитие речи  Курс 2  3  2  2  2  12  

Учебные недели 33 33 34 34 34  
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Недельный и годовой объем коррекционной  

деятельности 

5/165 4/132 3/102 3/102 3/1

02 

18/603 

 

Недельный и годовой объем внеурочной 

деятельности /исключая коррекционную/ 

3/99 4/132 5/170 5/170 5/1

70 

22/741 

Общий недельный и годовой объем 

внеурочной деятельности (включая 

коррекционную) 

 

8/264 8/264 8/272 8/272 8/2

72 

40/1344 

3.3.Календарный учебный график 

 Годовой календарный учебный график Областного государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Мосоловская школа-интернат» (далее – Школа-интернат) на 

2023-2024 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса,   составляется в соответствии с учебным планом на 2023 - 2024 

учебный год.   

Годовой календарный учебный график Школы-интерната обсуждается и принимается органом 

самоуправления - педагогическим советом школы-интерната  и утверждается приказом 

директора Школы-интерната. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с педагогическим советом Школы-интерната.  

Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по пятидневной учебной 

неделе. 

 Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1 доп. – 1-х классах - 35 минут, в 2 

– 4-х классах составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10–

20 мин. Продолжительность учебного года составляет: в 1-х доп. – 1-х классах – 33 учебные 

недели (165 дней), в 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели (170 дней).  

 Начало учебного года - 1 сентября 2023 г. 

 Окончание учебного года - 31 августа 2024 г. 

Классы 1 допол.-1 классы 2 – 4 классы 

Продолжительность учебного года 33   недели 34   недели 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

 учебных четвертей 

 

I ч. 01.09.2023 – 27.10.2023 

(8 недель) 

01.09.2023 – 27.10.2023 

(8 недель) 

II ч. 07.11.2023 – 29.12.2023  

(8 недель) 

07.11.2023 – 29.12.2023  

(8 недель) 

III ч. 09.01.2024-22.03.2024 

 (10 недель) 

09.01.2024-22.03.2024 

 (11 недель) 

IV ч. 01.04.2024-26.05.2024 

 (7 недель) 

01.04.2024-26.05.2024 

(7 недель) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней  

Каникулы 

Осенние каникулы  28.10.2023 по 06.11.2023 (10 дней) 

Зимние каникулы 30.12.2023 по 08.01.2024 (10 дней) 

Дополнительно: 23.02.2024; 08.03.2024 (2 дня) 

Дополнительные каникулы  

для учащихся 1 доп.- 1 классов 

17.02.2024 по 25.02.2024 

Весенние каникулы 23.03.2024  по 31.03.2024 (9 дней) 

 Дополнительно: 01.05.-03.05.2024 (3 дня);  

                                09.05.-10.05. 2024 (2 дня) 

Летние каникулы 27.05.2024 по  31.08. 2024 (не менее 8 недель) 

Расписание звонков в 1-ом дополнительном классе (сентябрь-октябрь) 
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№ урока Время урока 

1 урок  9.00  –   9.35 

2 урок 9.55  –   10.30 

3 урок  10.50  –  11.25 

Расписание звонков в 1-ом дополнительном классе (ноябрь-декабрь) 

№ урока Время урока 

1 урок  08.15 – 08.50 

2 урок 09.05 – 09.40, 2-ой завтрак 

3 урок  10.00– 10.35 

4 урок 10.55– 11.30 

Расписание звонков в 1-ом дополнительном классе (январь-май) 

№ урока Время урока 

1 урок  08.15– 08.55 

2 урок 09.05– 09.45, 2-ой завтрак 

3 урок  10.00 – 10.40 

4 урок 10.55– 11.35 

Расписание звонков в 1-4 классах 

№ урока Время Перемена  

1 урок 08.15– 08.55 10 мин. 

2 урок 09.05– 09.45, 2-ой завтрак 15 мин. 

3 урок 10.00 – 10.40 15 мин. 

4 урок 10.55– 11.35 10 мин. 

5 урок 11.45 – 12.25 10 мин. 

Периодичность и формы промежуточной аттестацииобучающихся начальной  школы  

Класс Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации  Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 22.04.2024-17.05.2024 

Математика Контрольная работа 22.04.2024-17.05.2024 

Литературное 

чтение  

Техника чтения 22.04.2024-17.05.2024 

 Психологическое тестирование 22.04.2024-17.05.2024 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 22.04.2024-17.05.2024 

Математика Контрольная работа 22.04.2024-17.05.2024 

Литературное 

чтение  

Техника чтения 22.04.2024-17.05.2024 

 Психологическое тестирование 22.04.2024-17.05.2024 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 22.04.2024-17.05.2024 

Математика Контрольная работа 22.04.2024-17.05.2024 

Литературное 

чтение  

Техника чтения 22.04.2024-17.05.2024 

 Психологическое тестирование 22.04.2024-17.05.2024 

Во всех классах проводится логопедическое обследование в начале и конце учебного года  

 

3.4. Календарный план реализации рабочей программы воспитания на 2023 – 2024 учебный 

год  /уровень начального общего образования/ 

 

 

«Урочная деятельность»  

(согласно Рабочим программам  учебных 

предметов) 
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«Внеурочная деятельность» 

(согласно программам  внеурочной 

деятельности) 

   

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Художественное творчество.    

«Рисование и лепка» 1-2 2 Кутинова Ю. А. 

«Чудеса в ладошках» 3-4 2 Попова О. П. 

«Мир творчества» 3-4 3 Никитин А. Д. 

«Основы музыкальной грамотности» 3-5 2 Алёхин А. В 

«Шумовой оркестр» 3-4 2 Алёхин А. В. 

Фольклорный «Капельки-Росинки» 3-4 1 Потапкина Т. М. 

«Театральные ступеньки» 2-4 2 Гришаева Л. В. 

Занятия патриотической, 

нравственной направленности 

   

 

 «Разговоры о важном» 

1доп-4 1 Классные руководители 

«С чего начинается Родина» 4 1 Самохина И. В. 

 

Социальная активность    

«Юный патриот» 1 доп 1 Слепухина О. А. 

«Орлята России» 2-4 кл 1 Кл руководители 

Интеллектуальные 

марафоны/формирование 

функциональной грамотности 

   

«Умники и умницы» 1 1 Строчкова Т. Н. 

2 1 Михеева Л. В. 

3 1 Никитина О. А. 

4 1 Самохина И. В. 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

   

«Волшебный карандаш» 1 1 Строчкова Т. Н. 

«Чудеса аппликации» 2 1 Михеева Л. В. 

«Радуга творчества» 3 1 Никитина О. А. 

«Акварелька» 1 доп 1 Слепухина О. А. 

Спортивное направление    

«Легкая атлетика» 5-7 1 Лобанова И. В. 

«Гимнастика для девочек» 4 1 Лобанова И. В. 

«Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам 

работы классных руководителей) 

   

Планирование воспитательной работы с 

классом на 2023-2024 учебный год 

1доп -4 до 1 

сентября 

Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях 

1доп -4 до 15 

сентября 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Организация интересных и полезных  

для личностного развития ребенка 

совмстных дел с учащимися  
 

1доп -4 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1доп -4 до 15 

сентября 

Классные руководители 
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Проведение социометрии в классе 1доп -4 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 1доп -4 Один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представиеями  
 

1доп -4 В течение 

года 

Классные руководители 

«Основные школьные дела»    

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

 

1доп - 4 01.09.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 

1доп -4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

1доп -4 Каждый 

понедельни

к 

Замдиректора по ВР 

Педагог организатор 

«Разговоры о важном» 1доп -4 Каждый 

понед. 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

1-4 03.09.21г. Педагог-организатор, 

воспитатели, кл. 

руководители 

«День добра и уважения». Социальная 

акция. 

1доп - 4 27.09.23. – 

01.10.23. 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

День Учителя 1доп - 4 05.10.23. Педагог-организатор, 

руководители кружков 

День отца 1доп – 4 Третье 

воскресень

е октября 

Педагог-организатор, 

воспитатели, 

кл. руководители 

Мероприятия в рамках экологического 

месячника. 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного материала, овощей, фруктов  

 

1доп-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели 

День матери в России  1доп-4 26 ноября Воспитатели 

День Неизвестного солдата 

Международный день инвалидов; 

3-4 3 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Международный День добровольчества 3-4 5 декабря Заместитель директора 

по ВР 

День героев Отечества  9 декабря Воспитатели 

Кл руководители 

День Конституции РФ 1доп-4 12 декабря Социальный педагог 

 «Новогодний калейдоскоп» 

театрализованное представление 

 «Подарок для Деда Мороза» выставка-

1доп-4 Декабрь Педагог-организатор 

Воспитатели 
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конкурс новогодних поделок и 

композиций 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста. 

1доп-4 27 января Педагог-организатор 

Заместитель директора 

по ВР 

Уроки мужества. День защитников 

Отечества 

1 доп-4 февраль Педагог-организатор 

Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

1 доп-4 Март Педагог-организатор 

Руководители кружков 

День воссоединения Крыма с Россией 1 доп-4 Март Кл руководители 

 

День Космонавтики 1 доп-4 апрель Педагог-организатор 

Кл руководители 

Воспитатели 

Патриотическая акция: 

 «Бессмертный полк» 

- Творческая акция #Окна Победы 

- Аллея Памяти 

- Георгиевская ленточка 

1 доп-4 май Педагог-организатор 

Воспитатели 

День детских общественных организаций 

России 

1 доп-4 19 мая Педагог-организатор 

 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года 

1доп-4 май Педагог-организатор 

 

День защиты детей 1 доп-4 1 июня Кл руководители 

Воспитатели 

День России 

 

1 доп-4 12 июня Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

День памяти и скорби 1 доп-4 22 июня Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

День Государственного флага РФ 1 доп-4 22 августа Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

«Внешкольные мероприятия»    

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 1доп-4 В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели 

Посещение концертов, мероприятий  в 

ДК  

с. Мосолово 

1доп-4 В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели 

Поездки на представления в театры, в 

кинотеатр, в цирк, в музеи г. Рязани 

1доп-4 В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели 

Экскурсии  на предприятия с. Мосолово  

и  

1доп-4 В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели, 
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г. Рязани соц педагог 

Однодневные походы «В путь за 

хорошим настроением!» 

1доп-4 май кл руководители, 

воспитатели 

Участие в региональных фестивалях для 

учащихся с ОВЗ 

1доп-4 В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели 

«Организация предметно-

пространственной среды»  

   

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1доп-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Кл руководители 

Воспитатели 

Оформление классных уголков,       

уголков групп, информационных стендов  

  

1доп-4 Сентябрь 

В течение 

года 

Кл руководители 

Воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1доп-4 В течение 

года 

Кл руководители 

Воспитатели 

Трудовой десант по оформлению 

школьных клумб 

1доп-4 Май Кл руководители 

Воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, окон  1 доп-4 В течение 

года 

Кл руководители 

Воспитатели 

Озеленение школьных помещений 1 доп-4 В течение 

года 

Кл руководители 

Воспитатели 

 «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

   

Общешкольное родительское собрание 

Публичный отчет директора школы за 

прошедший учебный год. 

Выборы родительского комитета 

1 доп-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1 доп-4 Один раз в 

четверть 

Администрация 

Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

1 доп-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные и групповые 

консультации родителей.   

 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Совместно с семьей изучать интересы, 

склонности детей и способствовать их                       

развитию через кружки, секции 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

Администрация 

Информационное оповещение через 

мессенджеры, социальные сети 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

Администрация, кл 

руководители, 

воспитатели 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

День  «открытых дверей» Родители Май Администрация 
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обучающихся 

Проведение совместно с родителями 

внеклассных мероприятий, поездок, 

экскурсий. 

Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление»    

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1доп-4 сентябрь Классные руководители 

Воспитатели 

Работа в соответствии с обязанностями и 

планами 

1доп-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Организация дежурства по школе, 

классам 

1доп-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса, 

воспитатели 

Рейд   по проверке классных уголков, 

информационных стендов, уголков 

групп. 

1доп-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Рейд  по проверке сохранности 

учебников и школьных принадлежностей 

1доп-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Библиотекарь 

Проведение информационных 

тематических минуток 

1доп-4 Ежемесячн

о 

Актив класса 

Проведение рейдов «Внешний вид 

одноклассников»  

1доп-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса 

Участие в акциях РДДМ 2-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Общее собрание первичного отделения 

Общероссийского общественно-

государственного движения детей и 

молодежи «Движение первых» 

Подведение итогов работы за год 

2-4 май Педагог-организатор 

«Профилактика и безопасность»    

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями различных 

организаций: МЧС России, ОГИБДД  

1доп-4 В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские 

открытые уроки безопасности 

1доп-4 В течение 

года 

Зам. Директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Неделя профилактики ДТП Встречи 

сотрудников ГИБДД с учащимися, беседы 

по ПДД, 

1 доп -4 сентябрь Педагог организатор 

классные руководители 

Конкурсы: «Знатоки дороги», 

«Безопасные дороги» и др. 

1доп-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – акция 

«Недели безопасности. Безопасность 

детей в современном мире», 

1доп-4 В течение 

года (по 

плану) 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, 

Воспитатели 
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«Безопасность в интернете» 

Проведение дополнительных 

инструктажей на каникулы 

1доп-4 Перед 

каждыми 

каникулам

и 

Зам. Директора по ВР, 

Воспитатели 

Ведение журналов по ТБ  1доп-4 В течение 

года 

Зам. Директора по ВР, 

Воспитатели 

Конкурс детского творчества «Марафон 

безопасности», «Дорожная мозаика», 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Перекресток» 

1доп-4 Ноябрь, 

январь, 

март, май 

Зам. Директора по ВР, 

Воспитатели 

Согласно индивидуальному плану работы 

социального педагога, педагога психолога 

1доп-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

психолог 

Беседы с обучающимися  

- «Правила поведения в школе» 

- «Правила поведения в общественных 

местах» 

- «Правила поведения во время 

мероприятий» 

- «Умей сказать «нет!»  

-«Вредным привычкам объявим войну!» 

и т. д. 

1доп-4 В течение 

года 

Зам. Директора по ВР, 

Воспитатели 

Организации встреч с работниками 

прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

3-4 В течение 

года 

Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог 

Консультации для учащихся, 

оказавшихся в кризисной ситуации. 

1 доп-4 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа по плану Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений  среди 

учащихся 

1 доп-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Инструктажи и учебные тренировки по 

действиям сотрудников и обучающихся  

при угрозе  преступления 

террористической направленности 

1 доп-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Воспитатели 

«Социальное партнерство»    

    

«Профориентация»    

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение тематических бесед по 

профориентации 

1доп-4 В  течение 

года 

Воспитатели 

Кл руководители 

Марафон профессий для учащихся 

начальной школы /«Сюжетно-ролевые 

игры»/: 

«Мы в профессии играем» 

«Строитель»  

«Учитель» 

 «Врач» 

«Модельер» 

1доп-4 В  течение 

года 

Воспитатели 
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«Спасатель, пожарный» 

«Электрик» 

«Парикмахер» 

«В лабиринте профессий» и т. д. 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия села 

1доп-4 В  течение 

года 

кл руководители, 

воспитатели, 

соц педагог 

Организация встреч учащихся с 

представителями различных профессий 

1доп-4 В  течение 

года 

Воспитатели 

Кл руководители 

« Школьные медиа»    

Дело, событие, мероприятие Участники Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на школьном 

сайте 

1доп-4 В течение 

года 

Кл руководители 

Воспитатели 

Видео, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий 

1доп-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Кл руководители 

Воспитатели 

Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на школьном сайте 

1доп-4 В течение 

года 

Кл руководители 

Воспитатели 

Участие в онлайн-акциях РДДМ 1д-4 В течение 

года 

классные руководители, 

воспитатели 

 

«Детское объединение»    

Дни единых действий РДДМ 1доп -4 В течении 

года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ 

1доп -4 В течении 

года 

Классные руководители 

воспитатели 

Участие в благотворительных акциях 1доп -4 В течении 

года 

Классные руководители 

Участие в движении «Орлята России» - 

https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

 

3.5. Механизмы и условия реализации программы АООП НОО  

 3.5.1. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию  

АООП НОО ОВЗ 
Предмет Класс Методические материалы Оценочные материалы 

Русский  язык 1 Учебно-методический комплект О.Н. 
Крылов Чтение. Работа с текстом. 

Издательство «Экзамен» 2021г 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс кУМК  В.Г.Горецкий  

М.: Просвещение 2021 

Рабочие тетради 
 

Литературное 

чтение 

1 Учебно-методический комплект О.Н. 

Крылов Чтение. Работа с текстом. 
Издательство «Экзамен» 2021г 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс к УМК  

В.Г.Горецкий  М.: Просвещение  

Рабочие тетради 

 

Математика 1 Поурочные разработки по курсу по 

математике 1 класс  к УМК   М.И.Моро  
М.: Просвещение 

1.Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы. М.: 
«Просвещение».  

https://orlyatarussia.ru/
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2.Контрольно-измерительные 

материалы. Математика. / Сост. 

Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО,    

Окружающий мир 1 1Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир» 1 класс к УМК  А.А. 

Плешакова/ М.: Просвещение 

1 КИМ Окружающий мир 1 класс   И.Ф. 

Яценко  Москва «Вако» 

 

Музыка 1 1.Уроки музыки.Поурочные разработки, 1-

4 классы. 

 

Изобразительное 
искусство 

1 Поурочные планы к учебнику 
«Изобразительное искусство», Л.А. 

Неменская, Москва, »Просвещение» 

2.Изобразительное искусство. 1-4 классы. 

Обучение приемам художественно -  

творческой деятельности. Авт.-сост. О.В. 

Павлова, Волгоград: »Учитель». 

Изобразительное искусство. 
Упражнения, задания, тесты. 1-4 

классы. Авт.-сост. О.В. Свиридова. 

Волгоград: »Учитель»,. 

 

 

Труд 1 1. Проснякова Т.Н. Методические 
рекомендации к учебнику «Технология» 

для 1 кл. - Самара: Издательство «Учебная 

литература» 

1.Проснякова Т.Н. Школа волшебников. 
Рабочая тетрадь по технологии для 2 

класса Издательство «Учебная 

литература»   

Физическая 

культура 

1 1. В.И.Лях Физическая культура. 

Методические рекомендации 1- 4 классы,  

М.:«Просвещение» 

 Контрольные нормативы для детей с 

ОВЗ 

Русский язык 2 Поурочные разработки по русскому языку,  

О.И. Дмитриева Москва «ВАКО»   

 

 

1.  Рабочая тетрадь для 2 кл.: в 2ч.Т.Г. 

Рамзаева – М.: Дрофа,   

2.КИМ русский язык 2 кл.- М. «ВАКО»  

3.Тетрадь для контрольных работ к 

учебнику Т.Г. Рамзаевой,     

«Просвещение»   

Литературное 

чтение 

2 1. Кутявина С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению. 2 класс. – М.: 

ВАКО, 2021; 

  

  

1.Контрольно-измерительные 

материалы. С.В. Кутявина  

Литературное чтение. 2 класс М.: 

«Вако»,  

2.Проверяем технику чтения 

О.В.Александрова М.: «Издательство 

«Эксмо» 

Математика 2  1. Дмитриева О. И. и др. Поурочные 

разработки по математике:2 класс. – М.: 

ВАКО 2021. 

 

 1.М.И. Моро, С.И. Волкова.  Рабочая 

тетрадь по математике  в двух частях  

для 2 класса начальной школы. – М.: 

Просвещение,   

2. Волкова, С. И.,  Проверочные работы  

2 класс» / С. И. Волкова. -М : 

Просвещение, 
3. Л. Ю. Самсонова Самостоятельные  

работы к учебнику «Математика. 2 

класс» / М : Просвещение,   

4.Ситникова Т.Н. Математика 

Контрольно-измерительные материалы: 

2 класс Москва: ВАКО   

Окружающий мир 2 1. Т. Н. Максимова   Поурочные 
разработки по курсу  «Окружающий мир» 

2 класс. – М.: Издательства «ВАКО»   

.   

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь: 2 класс.  Учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций в 

двух частях. – М.: Просвещение,  . 

   2.  Яценко И.Ф. Контрольно-

измерительные материалы. 

Окружающий мир. 2 класс. – М.: ВАКО  

Музыка 2 1.Уроки музыки. Поурочные разработки, 1-

4 классы. 

 

Изобразительное 

искусство 

2  1.Поурочные разработки по 

изобразительному  искусству 2 класс, Л.Ю. 

Бушкова, Москва, «ВАКО»   

1. Рабочая  тетрадь «Изобразительное 

искусство» Твоя мастерская 2 класс   

под редакцией  Б.Н. Неменского 

Москва «Просвещение» 
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Труд 2 1. Поурочные разработки к учебнику  

Цирулик Н.А., Просняковой Т.Н. « Умные 

руки». Издательство «Экзамен»  

1.Проснякова Т.Н. Школа волшебников. 

Рабочая тетрадь по технологии для 2 

класса Издательство «Учебная 

литература»   

Физкультура 2 1. В.И.Лях Физическая культура. 

Методические рекомендации 1- 4 классы,  

М.:«Просвещение» 

 Контрольные нормативы для детей с 

ОВЗ 

Русский язык 3 Методическое пособие с поурочными 

разработками.2ч. 

Рамзаева Т.Г. Тетрадь для упражнений 

по русскому языку  и развитию речи:3 

класс, Москва, Дрофа 

Тикунова Л. И. Контрольные работы по 

русскому языку: 1- 4 классы. Изд. 

«Родничок», М. Изд. «Астрель», АСТ,. 

Рамзаева Т.Г, Л.С. Сильченкова Тетрадь 

для контрольных работ,  Москва 

«Просвещение» 

Рамзаева  Т.Г, Савинкина Л. П. Рабочая 

тетрадь 1 ч.,  Москва  «Дрофа» 

Рамзаева  Т.Г, Савинкина Л. П. Рабочая 

тетрадь 2 ч.,  Москва  «Дрофа» 
Контрольно-измерительные материалы, 

Москва «Вако»,  

Литературное 

чтение 

3  1.Методические рекомендации (Н. А. 

Стефаненко) М.: «Просвещение»,   

  2.Литературное чтение. 3 класс. 

Поурочные разработки. 

Контрольно-измерительные материалы 

Литературное чтение  С.В. Кутявина . 

Москва «Вако»   

 

Математика 3  .Математика. 3 класс Поурочные 

разработки. 

1 М.И. Моро,  С.И. Волкова 

Математика. Рабочая тетрадь  для 

учащихся 3 класса начальной школы 

общеобразовательных учреждений (в 

двух частях) Москва «Просвещение», 

2021г.  

2.С.И. Волкова Математика.  
Проверочные работы  для учащихся 3 

класса начальной школы 

общеобразовательных учреждений) 

Москва «Просвещение», 2021г. 

  3.Контрольно-измерительные 

материалы   Математика Ситникова 

Т.Н., Москва «Вако». 2018 г. 

Окружающий мир 3 1.Методические рекомендации (А.А. 

Плешаков, Н.И. Белянкова, А.Е. 

Соловьева) М.:«Просвещение»  

  

Рабочая тетрадь в 2 ч. Ч.1. А.А. 

Плешаков -М.: Просвещение,2021 г 

  5. Рабочая тетрадь в 2 ч. Ч.2. А.А. 

Плешаков -М.: Просвещение,2021 г 

  Тесты А.А. Плешаков, З.Д. Назарова -

М.: Просвещение,2021 г 

Музыка 3 1 Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-

4 классы 

 

Изобразительное 

искусство 

3  Поурочные разработки.1-4 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных 

Организаций /Б. М. Неменский, Л.А 

Неменская , Е.И.Коротеева ; 

под ред. Б. М. Неменского М.: 
«Просвещение»  

Рабочая тетрадь под редакцией Б.М. 

Неменского М «Просвещение»,  

 

Труд 3   «Бумажное волшебство» рабочая 

тетрадь по технологии для 3 класса  Т. 

Н.  Проснякова Издательство « Учебная 

литература»  

Физическая 

культура 

3 1. В.И.Лях.  Физическая культура. 

Методические рекомендации 1- 4 классы,  

М.:«Просвещение» 

 Контрольные нормативы для детей с 

ОВЗ 

  

Русский язык 4 1.Поурочные разработки  к УМК  Т. Г. 1.Рамзаева Т.Г. Русской язык: тетрадь 
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Рамзаевой, Москва «Просвещение»   

    

 

 

для упражнений по русскому языку  и 

речи:4 класс, Москва, Дрофа    

2.Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык И.Ф. Яценко. 

ВАКО   

3.Тетрадь для контрольных работ к 
учебнику Т.Г. Рамзаевой Русский 

язык,Москва «Просвещение» 

Литературное 

чтение 

4 1.Кутявина С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению. 4 класс.- М.: ВАКО  

Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение. Кутявина С.В. 

ВАКО 

Родной (русский) 

язык 

4   Русский родной язык : 4  класс : учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. 

Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И.   

Васильевых.— М. : Просвещение 

 

Математика 4 1.Ситникова Т.Н.,Яценко И.Ф.Поурочные 

разработки по математике. 4 класс. К УМК 

М.И. Моро ("Школа России"). ФГОС 

Москва «Вако».   

 

 

1.Волкова, С. И. Математика. 4 класс. 

Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 

ч. / С. И. Волкова. – М.   Просвещение,   

2..Волкова, С. И. Математика. Устные 

упражнения. 4 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных  

учреждений     – М. : Просвещение  

3. Волкова, С. И. Математика. 
Проверочные работы. 4 класс : пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений,    – М. : Просвещение,   

4.Контрольно-измерительные 

материалы. Математика. Т.И. 

Ситникова. ВАКО,   

5.Моро, М. И. Для тех, кто любит 

математику. 4 класс : пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / Просвещение,   

Окружающий мир 4 1.Максимова Т.Н. Поурочные разработки 

по курсу «Окружающий мир». 4 класс. – 

М.: ВАКО  

 

  1.   Плешаков А.А. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,   

2.Контрольно-измерительные 

материалы .Окружающий мир. 

И.Ф.Яценко,  ВАКО 

Музыка 4 1 . Уроки музыки. Поурочные разработки. 

1-4 классы.  

 

Изобразительное 

искусство 

4 1.Поурочные разработки по 

изобразительному  искусству 4 класс, 

Горяева Н.А, Москва, «Просвещение»  

1.Изобразительное искусство: Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс 

/Горяева Н.А. и др. – М.: Просвещение . 

Труд 4 1.Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., , 

Цирулик Г.Э Бумажный мир. Тетрадь для 

практических работ к учебнику 

«Технология» 

1.Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., , 

Цирулик Г.Э Бумажный мир. Тетрадь 

для практических работ к учебнику 

«Технология» 

Физическая 

культура 

4 1. В.И.Лях Физическая культура. 

Методические рекомендации 1- 4 классы,  

М.:«Просвещение»  

  Контрольные нормативы для детей с 

ОВЗ 

 

Логопедические 

занятия 

1-4 Диагностические материалы по  

логопедии: 

1.Т.А. Фотекова . Речевая карта (экспресс-

диагностика)д ля младших школьников; 

2.О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. 

Коррекционная педагогика. 

3.О.И. Азова. Обследование младших 

школьников. Учебно-методическое 

пособие; 

1.О.В. Крючкова. Сборник 

проверочных и контрольных диктантов 

и текстов для списывания по русскому 

языку в начальных классах для детей с 

ТНР; 

2.О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова. 

Диктанты по русскому языку( 1-4 кл.); 

Т.В.Шклярова. Сборник упражнений по 

русскому языку( 1-8 кл); 
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 4.Е.В.Мазанова. Речевая карта ( для 

младших школьников); 

5.Д.Л.Лейзерова. Речевая карта( для 

обследования неговорящих детей с ОВЗ); 

6.Т.Б.Филичева, А.Р.Соболева. Речевая 

карта. 

3.О.В.  Крючкова. Сборник текстов по 

проверке техники чтения для младших 

школьников с ТНР 

4.А.Н. Матвеева, Р.А. Васильева, А.П. 

Бугаева. Сборник диктантов для 

начальных классов; 
 

3.5.2.Механизмы и система  условий  реализации  АООП НОО обучающихся с ТНР  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО ОВЗ  раздел  АООП НОО, характеризующий 

систему условий, содержит: описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП НОО ОВЗ  ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат»; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; систему оценки условий.  

 

Описание  кадровых  условий  реализации  АООП НОО обучающихся с ОВЗ  

 

 ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» укомплектована кадрами, имеющими необходимую  

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: укомплектованность ОГБОУ «Мосоловская школа -

интернат» педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень  квалификации  

педагогических и иных работников ОГБОУ «Мосоловская школа -интернат»; непрерывность  

профессионального  развития  педагогических  работников, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» укомплектована специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими среднее профессиональное и высшее образование, прошедшими 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень  

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников ОГБОУ «Мосоловская школа-

интернат», служат квалификационные характеристики, представленные в Едином  

квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и служащих  

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным характеристикам по занимаемой должности. 

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.  49)  проводится  в  целях подтверждения  их  

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной  деятельности,  с  

учетом  желания  педагогических  работников  в  целях установления  квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях  подтверждения  их  

соответствия  занимаемым  должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОГБОУ «Мосоловская школа -

интернат ».  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная готовность работников 

образования к реализации   ФГОС НОО ОВЗ, ФАОП;  

обеспечение  оптимального  вхождения  работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы,  результатам  ее  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  

системы  оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
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овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. С этой целью в ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» на постоянной 

основе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

работников. Все педагогические работники школы-интерната имеют четкое представление об 

особенностях развития детей с тяжелыми нарушениями речи, методиках и технологиях 

организации образовательного процесса, коррекции и компенсации имеющих нарушений. В 

школе-интернате создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

   Психолого-педагогические  условия  реализации  АООП НОО обучающихся с ТНР  

С целью обеспечения освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

коррекции речевых недостатков введены в штатное расписание ОГБОУ «Мосоловская школа -

интернат» ставки учителей-логопедов, педагога-психолога, медицинских работников.  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного  процесса  по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики  возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

возраста в младший школьный, из младшего школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение  вариативности  направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников  образовательного процесса; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.  

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного процесса включают: 

учебное сотрудничество, совместную  деятельность, разновозрастное сотрудничество,  

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение  образовательно-

воспитательного процесса. 

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников образовательного 

процесса выделяются следующие уровни психолого-педагогического  сопровождения: 

индивидуальное и групповое.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

   диагностика; консультирование  педагогов  и  родителей; развивающая  работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения относятся: сохранение 

и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; формирование  у  обучающихся  понимания  ценности  здоровья  и  безопасного  

образа жизни; развитие экологической культуры; выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  

образовательными  потребностями  и особыми возможностями здоровья; формирование  

коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде сверстников; поддержку детских 

объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку детей, проявивших 

особые способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в ОГБОУ «Мосоловская школа -интернат»   

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

Финансово-экономические  условия  реализации  АООП НОО обучающихса с ТНР  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного  и бесплатного 
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образования. Объем  действующих расходных  обязательств  отражается  в  государственном  

задании   ОГБОУ  «Мосоловская школа-интернат».  

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО бюджетного учреждения  осуществляется  

исходя  из  расходных обязательств  на  основе  государственного   задания  по  оказанию  

государственных образовательных услуг – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение общедоступного  и  

бесплатного  образования  в  ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат»  осуществляется  в  

соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Рязанской области и 

министерством образования Рязанской области. 

Материально-технические  условия  реализации  АООП НОО обучающихся сТНР  

Материально-техническая  база   ОГБОУ  «Мосоловская школа-интернат»   приведена  в 

соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  адаптированной основной  

общеобразовательной программы образовательной  организации обучающихся с ОВЗ,  

необходимого  учебно-материального оснащения  образовательного  процесса  и  созданию  

соответствующей  образовательной  и социальной среды.  

Материальная  база, в основном,  соответствует требованиям ФГОС и обновлена в рамках 

реализации  мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», «Доброшкола» и в рамках реализации национального проекта «Образование», 

«Цифровизация». 

Для организации образовательной деятельности имеются 2 здания общей  площадью 4613 кв.м, 

соответствующие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС ОГБОУ «Мосоловская школа -интернат» имеет 

необходимую материально-техническую базу, позволяющую создать адаптированную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, специально оборудованные 

учебные места, учебное и медицинское оборудование, а также технические средства для 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания. 

В настоящее время ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» имеет следующую учебно-

материальную базу: 25 учебных кабинета, библиотеку, компьютерный класс с доступом в сеть 

Интернет, две мастерские, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, столовую.  

Оборудование кабинетов включает в себя: 

- автоматизированные  рабочие  места  обучающихся  и педагогических работников;  

- современную информационно-коммуникационная технику (проекторы, экраны, интерактивные 

доски, принтеры, сканеры).  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных  областей  и  

внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и канцелярские  принадлежности,  а  

также  мебелью,  оснащением,  презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.   

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, программами по всем учебным 

курсам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и учащихся, 

дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Регулярно оформляется подписка на 

периодические издания как для педагогов (в том числе по специальной педагогике), так и для 

обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных  

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-



175 

 

телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий, направленных  на  

формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также компетентность  

участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и  

профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  

(ИКТ-компетентность),  наличие  служб  поддержки применения ИКТ.  

Созданная  в  ОГБОУ  «Мосоловская школа-интернат»  ИОС  строится  в  соответствии  со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и финансово -

хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование   отвечает  современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников  

образовательного  процесса, а также дистанционное  взаимодействие    ОГБОУ  «Мосоловская 

школа-интернат»  с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного  

процесса;   

- переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических, концептуальных,  

классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и др.),  

специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;   

- создания виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  

рукой произвольных линий; 

- организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки сопровождения  

выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода  информации  на  бумагу  (печать);  
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- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа  в  

информационную  среду  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их наглядного 

представления; 

- включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую деятельность,  

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием: учебного  

лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного измерения,  

включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

- исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с применением  

традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых технологий,  

использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ -

инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  

электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных 

технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

- проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;  

- программирования; 

- занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, оборудования;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной организации; 

- проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности, организации  

своего  времени  с  использованием  ИКТ;   

- планирования  учебного  процесса, фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  

этапов  (выступлений,  дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам Интернета,  

учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на электронных  

носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и методических  тексто -

графических  и  аудио, видеоматериалов,  результатов  творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся  

с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов, организации  

сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

В ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» создана информационно-образовательная среда, 

соответствующая требованиям ФГОС. 

   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 



177 

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  АООП НОО с ТНР в  ОГБОУ  

«Мосоловская школа-интернат»  является  создание  и  поддержание развивающей  

образовательной  среды,  адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат», 

реализующей АООП НОО, условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП;  

- обеспечивают  достижение  планируемых результатов  освоения  АООП НОО;  

- учитывают особенности ОГБОУ  «Мосоловская школа-интернат», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации АООП НОО  ОГБОУ «Мосоловская школа -интернат» базируется 

на  результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-  анализ  имеющихся  в   ОГБОУ  «Мосоловская школа-интернат»  условий  и  ресурсов 

реализации АООП НОО; 

-  установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС, ФАОП,   а  также  целям  и 

задачам программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

-  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС, ФАОП; 

-  разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-  разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы условий;  

-  разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Оснащенность кабинетов ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат" 

 

Кабинеты 

начальных классов - 

5 

Компьютеры учителя–5,  принтеры – 6, проекторы – 5, интерактивная 

доска – 5,  ноутбук для учащихся ICL  RAYbook модели S1513 G1R - 41, 

многофункциональное устройство (МФУ) Pantum-5, микроскопы – 2, 

документ-камера – 3,  графический планшет – 1, фотокамера – 2, 

тележка- хранилище -3, система голосования – 2, колонки- 3, DVD-

диски, наглядные  пособия 

Кабинеты русского 

языка 

Компьютеры – 2, ноутбук -1 документкамера-2, принтеры – 3, проектор – 

3, интерактивная доска – 3, наглядные  пособия 

Кабинет 

естествознания   

Интерактивная  доска – 1, проектор – 1, ноутбук – 1, принтер, DVD-

диски, наглядные  пособия 

Кабинет математики Компьютер– 1, принтер – 1, интерактивная доска – 1, наглядные  

пособия,  документкамера-1,  DVD-диски, наглядные пособия 

Кабинет истории Интерактивная доска – 1, проектор – 1, документкамера – 1, ноутбук – 1, 

сканер – 1, принтер – 1, DVDдиски, наглядные пособия 
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Кабинет логопедии 

– 5 

В рамках проекта 

«Доброшкола» 

Профессиональный стол логопеда – 5 шт. Картотека предметных 

картинок на все группы звуков (для автоматизации) – 5 шт. Развитие 

речи. Фразовый конструктор.  «Школа речи» А.М.Леоновой– 5 шт.  

Развивающая игра на липучках «Составь предложение» – 5 шт. Набор 

камешков «Марблс» – 3 шт.  Тренажер  исправления почерка для 

взрослых и детей– 5 шт.  Тренажер для автоматизации звуков «Дети» – 2 

шт.  Мерсибо:  Логомер 2 набор из 90 интерактивных игр– 2 шт. Зеркало 

для тренировки речи (в том числе, с возможностью записи сообщений). 

Говорящая ручка– 2 шт.  Набор книг для говорящей ручки. 

Коммуникаторный альбом для безречевых– 5 шт.  Кубики по методике 

Н.Зайцева– 2 шт. Аудио- стикеры для говорящей ручки– 2 шт.  Комплект 

для профилактики и коррекции дисграфии и дислексии– 3 шт.  Игровой 

комплект для развития речевого дыхания– 5 шт.  Комплект для развития 

фонетического слуха– 5 шт. Набор игр для формирования слоговой 

структуры– 5 шт.  Набор магнитных карточек для фонетического 

разбора– 5 шт.  Постановочные логопедические зонды– 2 шт.  Зеркало 

для обследования ротовой полости– 5 шт.  Стерилизатор термический 

для логопедического инструмента с кварцевыми шариками– 2 шт.  

Мячики массажные Су-Джок– 3 шт. Программное обеспечение для 

интерактивной доски "Развитие речи". Генератор логопедических 

заданий– 2 шт.  МФУ  Струйное цветное Epson L3110– 5 шт. Принтер 

лазерный– 5 шт. Компьютер – 2 шт. БОС – Пульсотахометр – 1 шт. БОС 

– Биосвязь – 3 шт. Метроном-2 шт. Ноотбук-2 шт. Интерактивный 

дисплей со  специальным  встроенным  развивающим  ПО -5 шт. 

Столярно–слесарная 

мастерская 

В рамках проекта 

«Доброшкола» 

Стеллаж 190 х 150 см. Коврик диэлектрический 500х500 мм. Тиски 

слесарные. Ножовка универсальная для продольного и поперечного 

распила. Набор стамесок. Комплект Струбцина. Резец по дереву со 

сменными лезвиями. Угольник столярный. Набор рашпилей. 

Ремесленный нож. Набор металлических линеек. Рулетка. Набор сверл 

по дереву. Пассатижи. Рубанок ручной.  Молоток. Набор отверток. 

Киянка деревянная. Киянка резиновая. Набор напильников. Набор пил 

для электролобзика. Штангенциркуль цифровой. Защитные очки-экран. 

Удлинитель на катушке, 10 м.  Дрель ручная электрическая шуруповерт.   

Дрель ручная электрическая. Электролобзик.  Шлифмашина ручная 

электрическая. Фрезер ручной электрический.  Пила торцовочная 

электрическая. Сверлильный станок. Станок токарный по дереву СТД-

120”М”. Фуговальный станок.  Станок заточный. Станок 

деревообрабатывающий многофункциональный. Строительный пылесос. 

Мобильное вытяжное устройство со сменным фильтром.  Подставка под 

станок   ПС-3  1200*600*800.     Подставка под станок   ПС-3   

1000*600*500.  Подставка под станок   ПС-3   1000*500*800. Подставка 

под станок   ПС-2. Стол СР-2. Стол СР-5. Верстак столярный на сварном 

основании.  Шкаф инструментальный металлический . МФУ  Струйное 

цветное Epson L3110. Наглядные пособия по технике безопасности. 

Офисные приложения.  Принтер лазерный. 
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Швейная мастерская 

В рамках проекта 

«Доброшкола» 

  Раздвижной адаптируемый манекен под фигуру подростка от 36 до 42 

размер.  Ширма примерочная.  Комплект учебно-демонстрационных 

пособий.  Швейная машина AURORA style 7 -6 шт.Отпариватель для 

одежды.   Подшивочная машина BROTHER G20.Утюг.Стул винтовой на 

металлическом каркасе полумягкий.  Оверлок AURORA 600D.  Стол для 

швейной машины и оверлока.  Стол раскройный.  Гладильная доска.  

Ножницы универсальные.  Ножницы закройные.  МФУ  Струйное 

цветное  Epson L3110.  Зеркало напольное. Стеллаж- 5 шт. Комплект 

Интерактивная доска SMART Board   M787V с мультимедийным 

проектором SMART V13  и креплением Digis DSM-14Kw.  Ноутбук ICL 

RAYbook Si1512.Офисные приложения. Принтер лазерный  

Кабинет музыки Синтезатор -1, малая ударная установка-1, шумовые инструменты –

набор, караоке -1, музыкальный центр -2, телевизор -1,  ноутбук  – 1,  

баян 

Кабинет 

информатики 

В рамках проекта 

«Доброшкола» 

Комплект Интерактивная доска SMART Board M787V с 

мультимедийным проектором SMART V13 и креплением Digis DSM-

14Kw, Wi-Fi роутер,   ноутбук ICL RAYbook Si1512 -13 шт,  МФУ  

Струйное цветное Epson L3110,  принтер лазерный,  тележка  для 

хранения и зарядки ноутбуков, металлическая, на колесах,    

графический планшет – 3 

Кабинет психолога 

В рамках проекта 

«Доброшкола» 

 Профессиональный стол педагога-психолога,    игровой ландшафтный 

стол,   диван для релаксации,    кресло-груша, ковер детский "Дороги", 

подвесной модуль "Сухой дождь", утяжеленное одеяло "Классик",    

диагностический комплект Семаго, методика исследования интеллекта 

ребенка (Чемодан Стребелевой) комплект №2,  игровой набор "Дары 

Фребеля", игровой набор «Монтессори 14 в 1»,  МФУ  Струйное цветное 

Epson L3110, принтер лазерный, интерактивный дисплей с   

специальным  встроенным  развивающим  ПО -1,   интерактивный пол 

для обучения и развития детей ДОУ и школ, интерактивная , игровая 

стена для обучения и развития детей ДОУ и школ 

Библиотека и 

читальный зал 

 В рамках проекта 

«Доброшкола» 

Стол ученический одноместный регулируемый -6, шкаф- стеллаж 

библиотечный -6, ноутбук ICL RAYbook Si1512 – 1,   комплект 

Интерактивная доска SMART Board       M787V с мультимедийным 

проектором SMART V13 и креплением Digis DSM-14Kw-1,  МФУ  

Струйное цветное Epson L3110-1,  принтер лазерный-1 

 

Комната социальной 

адаптации 

Набор оборудования и бытовой техники для современной кухни 

Игровые комнаты Телевизоры-14 

Комнаты для 

социализации 

Стиральная машина-автомат-2, пылесос-5, гладильная доска-4, утюг- 7 

Спортивный зал Ноутбук-1,принтер, гимнастические скамейки- 8, гимнастическая стенка, 

гимнастические маты, гимнастические снаряды: конь -2, козел -2; 

теннисный стол -2, наборы теннисных ракеток, обручи, кегли, скакалки, 

мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные,  медицинбол, лыжи, 

коньки. 

https://uchebnoe-oborudovanie.com/products/wi-fi-router-tip-1
https://uchebnoe-oborudovanie.com/products/noutbuk
https://uchebnoe-oborudovanie.com/products/komplekt-interaktivnaya-doska-smart-board-m787v-s-multimediinym-proektorom-smart-v13-i-krepleniem-digis-dsm-14kw
https://uchebnoe-oborudovanie.com/products/komplekt-interaktivnaya-doska-smart-board-m787v-s-multimediinym-proektorom-smart-v13-i-krepleniem-digis-dsm-14kw
https://uchebnoe-oborudovanie.com/products/komplekt-interaktivnaya-doska-smart-board-m787v-s-multimediinym-proektorom-smart-v13-i-krepleniem-digis-dsm-14kw
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