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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования Пречистенской средней школы (далее - АООП НОО) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей.  

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

2. Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом Минпросвещения  

от 24.11.2022 № 1023; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». СП 2.4.3648-20 утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28); 

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи наряду с обучением и 

воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Пречистенской средней школы 

разработана и утверждена образовательной организацией в соответствии со Стандартом и с 

учетом федеральной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее ФАООП НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в соответствии со 

Стандартом содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

• рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

• программу воспитания; 
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• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает:  

• учебный план;  

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы; 

• систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП НОО создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта:  

1) к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему;   

2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

3)  к результатам освоения основных образовательных программ.   

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-

познавательной, предметно-практической, коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.  

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 

образовательных областях;  

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД.  

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи положены следующие принципы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 
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б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 

на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным адаптированным образовательным 

программам (наряду с адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

и адаптированной образовательной программой основного общего образования, статья12 

Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровня образования. 
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Адаптированная программа начального общего образования, которая 

созданаобразовательной организацией в соответствии ФАООП обучающихся с ТНР, является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательногопроцесса. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально–

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

формирование полноценной речевой деятельности. 

Целямиреализации адаптированной программы начального общего 

образованияобучающихся с ТНР являются: 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждогогражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5‒7 лет с ТНР, на получение качественного образования, включающего 

обучение,коррекцию,  развитиеивоспитаниекаждогообучающегося; 

 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования обучающихся с ТНР,отражённыхвобновленномФГОСНОО; 

 Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшего школьника 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 детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов; 

 Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

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

утверждении традицийшкольногоколлектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 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 

творчестваи проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся 

с ТНР;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  
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 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 

социальнойсреды(населенногопункта,района,города). 

Создавая адаптированную программу начального общего образования, образовательная 

организация, реализующая АООП обучающихся с ТНР, наряду с принципами, 

перечисленными в ФООП ООО учитывает следующие принципы её формирования: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. содержание образования едино. в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки ФАООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 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 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. 

Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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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 ФАООП начального общего образования 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 универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, 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 подходосновывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

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

а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки ФАООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

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

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы 

её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических 

кадровиконтингентаобучающихся.Средимеханизмов,которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов и коррекционно-развивающих курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны 
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и тп )Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся с  

ТНРилинебольшихгрупп. 

 

Общая характеристика 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности,т.е.гарантию реализациистатьи 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 здоровьесберегающегообучения. 

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. 

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 
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с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

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

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

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

проявляющеесяв 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 
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морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, 

которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

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

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

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

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

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

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

родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

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

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование 

заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

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

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

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

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность 

связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового 

оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных 

смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых 

средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 

добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 
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Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят квозникновению нарушений 

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

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

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

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

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

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

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

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (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. 

Висключительныхслучаяхобразовательнаяорганизацияможетсучётомдостаточный 

оснований (например, наличие высокой готовности к обучению 

грамоте),высокоготемпаобучаемостиилиособыхусловийразвитияребёнка по решению 

психолого-педагогического консилиумасократитьсрок обучениявначальнойшколе.В 

этомслучаеобучениеосуществляетсяпо индивидуальноразработанным учебнымпланам. 

Вместестемобразовательнаяорганизациядолжнаучитывать, 

чточемболеедлителенсрокобучениявначальнойшколе,тем более качественным становится 

фундамент, который 

закладываетсяначальнымуровнемобучениякакпредпосылкадальнейшегоуспешногообразования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Всё наполнение адаптированной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 



14 

 

образовательной среды) подчиняется современным 

целямначальногообразования,которыепредставленывоФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еёсоциальной 

значимости,ответственность,установканапринятиеучебнойзадачи идр.). 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способностиксамообразованиюисаморазвитию. Врезультате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнания,как 

втиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделеадаптированнойпрограммыначальногообщегообразования 

обучающихся с ТНР характеризуетсясистемаоценкидостиженийпланируемых результатов 

освоения основной образовательнойпрограммы с учетом специфики проявления речевого 

дефекта. При определенииподходовкконтрольно-оценочной деятельности младшихшкольников 

с  ТНРучитываются формы и 

видыконтроля,атакжетребованиякобъёмуичислупроводимыхконтрольных, 

проверочныхидиагностическихработ. Ориентиромв этомнаправлении служат«Рекомендации 

для 

системыобщегообразованияпоосновнымподходамкформированиюграфикапроведенияоценочны

хпроцедурвобщеобразовательныхорганизациях»,подготовленныев2021 г.Федеральнойслужбой

понадзорувсфереобразованияинаукиРоссийской Федерации. 

Для первого уровня школьного образования обучающихся с ТНР очень важно 

целесообразно организовать образовательную средуВсе особенности 

еёконструированияпрописываютсяв организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятийфизическойкультуройиспортом, кабинетов 

специалистов психолого-педагогического сопровождения (учителя-логопеда, педагога-

психолога и др.)ит. п. 

Результаты освоения федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с ТНР ФАООП 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: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 
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3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения ФАООП НОО обучающихся с ТНР, но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) 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. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоения адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммы обучающихся с ТНР,которыепредставленывпрограмме 

формированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихся с ТНР 

иотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхи 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 
Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечивается 

засчётвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводитсяс целью определениясформированности: 

 универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

 универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
Овладение универсальнымиучебнымипознавательными 

действиямисогласноФГОСНООпредполагаетформированиеи 

оценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

 базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты, устанавливатьоснования для сравнения, устанавливатьаналогии на 

основе алгоритма, заданного педагогом; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку на основе алгоритма, 

заданного педагогом; 

 определять существенныйпризнак для классификации, 

 классифицироватьпредложенныеобъекты на основе алгоритма, заданного педагогом; 

 находить закономерности ипротиворечияв 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработни

комалгоритма; 

 выявлять недостаток информации длярешения учебной 

(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

 базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове

предложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее 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; 
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 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, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 
Овладениеуниверсальными учебными коммуникативными 

действиямисогласноФГОСНООпредполагаетформированиеи 

оценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

 общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

всоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомой среде с учетом специфика проявления 

речевого дефекта; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 

 коллективно под руководством педагогического работника 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

 под руководством педагогического работника 

готовитьнебольшиепубличныевыступления по заданному плану; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления по 

заданным критериям; 

 совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныес учётом участияв 

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

форматапланирования, распределенияпромежуточныхшаговисроков по заданному алгоритму; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:р

аспределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

 подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями согласно ФГОС 

НООпредполагает формирование и оценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

 самоорганизация: 

 по заданному алгоритму 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий, соблюдая заданный алгоритм; 

 самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвои учебные действиядля преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 
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Оценкадостижения метапредметных результатов 

осуществляетсякакпедагогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету

,такиадминистрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 
Втекущемучебномпроцессеотслеживаетсяспособностьобучающихсяразрешатьучебныеси

туацииивыполнятьучебные задачи, требующие владения 

познавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями,реализуемымивпредметномп

реподавании.. 
Входе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальныхдействий.Содержание ипериодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

В целом соответствует ФООП НОО. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в «Содержательном разделе» 

программы по каждому учебному предмету. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

В целом соответствует ФООП НОО. 

Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую 

специфику.  

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа 

готовности к изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты 

логопедического и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует 

определению зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования 

речевого материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии 

выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением и 

проч.), организации учебного процесса. 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.2) 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

2.1.1.  Русский язык. 

Содержание обучения. 1 класс: 

1. Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 

2. Фонетика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. 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). 

3. Графика. 

 

Звук и буква. Различение звуков и букв.Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь". 
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Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

4. Орфоэпия. 

 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

5. Лексика. 

 

Слово как единица языка (ознакомление). 

 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6. Синтаксис. 

 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

7. Орфография и пунктуация. 

 

Правила правописания и их применение: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

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

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

д) сочетания чк, чн; 

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

учебника); 

ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

 

Алгоритм списывания текста. 

8. Развитие речи. 

 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

9. Познавательные УУД. 
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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 педагогическим работником 

правилу, подбирать слова к модели; 

 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

 

Работа с информацией: 

 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; 

 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

10. Коммуникативные УУД. 

 

Общение: 

 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; 

 

соблюдать правила ведения диалога; 

 

воспринимать разные точки зрения; 

 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

11. Регулятивные УУД: 

 

Самоорганизация: 

 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
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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. 

103.1.3. Содержание обучения. 2 класс: 

1. 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. 

2. 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. 

 

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). 

3. Орфоэпия. 
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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. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Морфология. 

 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление 

в речи. 

 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?"), употребление 

в речи. 

 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", 

"какие?"), употребление в речи. 

 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об. 

7. Синтаксис. 

 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

8. Орфография и пунктуация. 

 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

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). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

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

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. 

9. Развитие речи. 

 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

 

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, опорным словам. 

Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

 

Поздравление и поздравительная открытка. 

 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

 

Базовые логические действия: 

 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова 

и слова с омонимичными корнями; 
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сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

 

по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для сравнения 

слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются или не являются 

однокоренными (родственными). 

 

Работа с информацией: 

 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

 

с помощью педагогического работника на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

11. Коммуникативные УУД. 

 

Общение: 

 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых единицах; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого нарушения; 

 

строить устное диалогическое выказывание; 
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устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

12. Регулятивные УУД. 

 

Самоорганизация: 

 

с помощью педагогического работника планировать действия по решению орфографической 

задачи; 

 

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успехами неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

 

корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 

помощью педагогического работника); 

 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат. 

103.1.4. Содержание обучения. 3 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика и графика. 

 

Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный твёрдый-

мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

 

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

непроизносимыми согласными. 

 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3. Орфоэпия. 

 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
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учебнике). 

 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

4. Лексика. 

 

Повторение: лексическое значение слова. 

 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

5. 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). 

6. 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. 

7. 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. 

8. Орфография и пунктуация. 

 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
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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: 

а) разделительный твёрдый знак; 

б) непроизносимые согласные в корне слова; 

в) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

г) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

д) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

з) раздельное написание частицы не с глаголами. 

9. Развитие речи. 

 

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

благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 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 во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному плану 

после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью личных 

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

 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

 

Жанр письма, объявления. 

 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе способствует 

освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

 

Базовые логические действия: 

 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму; 

 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 
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переносное значение слова; 

 

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

 

объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или 

число); 

 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 

педагогическим работником критериев; 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения текста; 

 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

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. 

11. Коммуникативные УУД. 

 

Общение: 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; 

 

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

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

 

под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

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

12. Регулятивные УУД. 

 

Самоорганизация: 

 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий по заданному алгоритму. 

 

Самоконтроль: 

 

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

 

корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

 

под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении 

коллективного мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

103.1.5. Содержание обучения. 4 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

2. Фонетика и графика. 

 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

3. Орфоэпия. 

 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

4. Лексика. 

 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5. 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). 

6. Морфология. 

 

Части речи самостоятельные и служебные. 

 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I 

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

 

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). 

7. Синтаксис. 

 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

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). 

8. Орфография и пунктуация. 

 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 
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осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

 

Правила правописания и их применение: 

 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 

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

 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

 

безударные личные окончания глаголов; 

 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов. 

 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

9. Развитие речи. 

 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

 

Сочинение как вид письменной работы. 

 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в четвертом классе способствует 

освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

 

Базовые логические действия: 

 

По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 
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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, мини-

исследования); 

 

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

предложенного алгоритма; 

 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

 

Работа с информацией: 

 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

11. Коммуникативные УУД. 

 

Общение: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном 

уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 

под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления; 

 

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

12. Регулятивные УУД. 

 

Самоорганизация: 

 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

 

Самоконтроль: 

 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 

 

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

 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 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. 

103.1.6. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Русский язык" на 

уровне начального общего образования. 

103.1.6.1. Личностные результаты: 

а) 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; 
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уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

б) 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); 

в) эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 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; 

д) 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; 

е) экологического воспитания: 

 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ж) ценности научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 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. 

103.1.6.2. Метапредметные результаты: 
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1. В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц по заданному 

алгоритму; 

 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 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 педагогического работника вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

в) работа с информацией: 

 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 

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

соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом структуры дефекта и степени его 

выраженности; 

 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

2. К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

коммуникативные УУД: 

 

общение: 

 

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

условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры дефекта и 

степени его выраженности; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном уровне с 

учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

 

на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

 

над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

 

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

3. К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

б) самоконтроль: 

 

устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
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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. 

в) совместная деятельность: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

педагогическим работником формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

103.1.6.3. Предметные результаты: 

а) 1 класс: 

 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 

вычленять звуки из слова; 

 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [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 
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буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 25 слов; 

 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты 

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 

понимать прослушанный текст; 

 

читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов целиком, 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 

составлять предложение из набора форм слов; 

 

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

 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

б) 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?"; 

 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 
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определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 50 слов; 

 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-

2 предложения); 

 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 

коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 

использовать изученные понятия. 

в) 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 
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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; 

 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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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. 

г) 4 класс: 

 

осознавать многообразие языков и культур на территории российской федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

 

объяснять роль русского языка как государственного языка российской федерации и языка 

межнационального общения; 

 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

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; 
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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 разбор имени прилагательного как части речи по заданному плану; 

 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи по заданному 

плану; 

 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану; 

 

различать предложение, словосочетание и слово; 

 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

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

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 
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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); 

 

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. 

103.1.7. Особенности оценивания: 

1. Учет ошибок в диктанте: 

 

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

дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"); 

 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, обучающийся написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" 

в слове "повозка". 

 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три однотипные 

ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового анализа и другие) 

расцениваются как одна. 

2. 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; 
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отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

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

Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы педагогический работник принимает 

во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок. 

 

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

работ. 

 

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

объём текстов для изложений: 

 
Количество слов на начало года  Количество слов на конец года  

3 класс  45-55  65-70  

4 класс  70-75  85-100  

На изложение отводится не менее одного часа. 

 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

2.1.2  Обучение грамоте. 

 Содержание программы. 

Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие разделы: 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 



44 

 

 

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. 

5. 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. 

6. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 

раздельное написание слов; 

 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 

знаки препинания в конце предложения. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

103.2.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Обучение грамоте" 

на уровне начального общего образования. 

103.2.3.1. Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение 

грамоте": 

 

развитие функций фонематической системы; 

 

развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

 

умение различать понятия "предложение", "слово", "слог", "звук"; 

 

умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

 

знание русского алфавита; 

 

умение различать зрительные образы букв; 

 

усвоение гигиенических требований при письме; 

 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 
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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. 

103.2.3.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение 

грамоте": 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

 

По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;  

 

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

 

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

б) базовые исследовательские действия: 

 

проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим работником 

правилу, подбирать слова к модели; 

 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; использовать 

алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

в) работа с информацией: 

 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

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

2. Коммуникативные УУД:  

 

общение: 

 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 

воспринимать разные точки зрения; 

 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 

на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта строить 

устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 
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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; 

б) самоконтроль: 

 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

в) 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. 

2.1.3. Литературное чтение. 

103.3.1.1. Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

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

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

иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

 

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

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

 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
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(по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

Анализ (с помощью педагогического работника) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 

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

речь. 

 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых 

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

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами информации. 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Особенности 

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

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

этикета в условиях внеучебного общения. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся 



48 

 

младшего школьного возраста. 

 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

 

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

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

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью педагогического работника) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение 

коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и 

содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием 

(слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, 

высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача 

впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию важных для 

коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и 

другие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

 

информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах и 

ситуациях общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст); 

 

регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с 

потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении 

совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения; 
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аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнерами 

по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

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

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

103.3.1.2. Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Литературное 

чтение": 

 

восприятие художественной литературы как вида искусства; 

 

умение работать с информацией; 

 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, обучающихся; 

 

овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением вслух; 

 

умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 

умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

 

умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и справочниками для 

уточнения значения незнакомых слов; 

 

умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный план; 

 

умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 

умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 

умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 

владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

 

умение составлять устные и письменные описания; 

 

умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать словами) то, что 

представили; 

 

умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и аргументировать 

своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 
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умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по определённым 

признакам; 

 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 

определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, формулирование 

вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

 

умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

103.3.2. Содержание обучения. 1 класс: 

1. 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. 

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

предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение иллюстративно-

изобразительных материалов. 

3. 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. 

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его 

действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде 

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

Установление временной последовательности событий по серии картин, передача их 

содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания 

текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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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. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать читаемое 

произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы ориентировки в 

книге. 

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

заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

103.3.2.1. Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 

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

 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, стихотворение, 

рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить термин и жанр; 

 

использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью педагогического 

работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и называть героев текста и 

их основных действия, отдельные характеристики. 

 

Работа с информацией: 

 

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

зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация); 

 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения. 

2. Коммуникативные УУД: 

 

понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений; 

 

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического 

работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими 

чувствами после его прочтения; 

 

объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение изученных 

понятий либо называть их по объяснению педагогического работника; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать своё настроение после слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

3. Регулятивные УУД: 

 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к педагогическому работнику; 

 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
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с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в 

освоении читательской деятельности. 

 

Совместная деятельность: 

 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно. 

103.3.2.2. Критерии оценивания. 

 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. Оценки 

носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, 

заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает орфографически 

правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 

ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и 

тяжести выраженности речевого дефекта), использует послоговой способ чтения. Соблюдает 

ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого 

текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 

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

эпизоды и ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавие литературного произведения. 

Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. 

 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, допускает не 

более 3-4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски 

звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает 

ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать 

единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20-25 словам в минуту. 

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

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

составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. 

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

педагогического работника. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года 

обучения. 

 

Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному 

послоговому чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 

звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце 

предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текста 

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

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

трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с иллюстрациями (справляется с 

помощью педагогического работника), называет заглавие литературного произведения. При 

чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. 

 

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это 

предусмотрено ФАОП НОО. 
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103.3.3. Содержание обучения. 2 класс: 

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

переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. Чтение про 

себя знакомого текста (выборочное). Чтение про себя незнакомых текстов (со второй половины 

3 класса). 

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

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

оглавление, титульный лист, иллюстрации. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (словари). 

 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование словарей 

и справочной литературы с помощью педагогического работника. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных наблюдений с 

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

эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. Выбор ключевых (опорных) слов в 

небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. 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. 

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

Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Выразительное 

чтение, ориентация на знаки препинания. Чтение наизусть небольших по объёму стихотворных 

произведений (объем определяется возможностями обучающихся класса). Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, передача содержания 

прослушанного художественного текста. Совместное построение плана высказывания. Чтение 

по ролям заранее отработанного материала. 

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

животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Рассказы и 

стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящей дружбе, о 

семье. Произведения о женщинах - мамы, бабушки, сестры. Рассказы, стихотворения, сказки и 

загадки о животных. Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, 

народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 

сказки, сказки народов мира. Отношение человека к животным. Произведения о зиме, зимнем 

лесе, реке. Изображения картин пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой. 

Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, стихотворения, сказки 

и загадки о животных. Отношение человека к животным. Произведения о встрече Нового года. 

Юмористические рассказы и истории. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей 

летом. 

6. 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. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, 

действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

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

признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных предложений, в 

том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствующей картинки). 
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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. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

9. Внеклассное чтение. 

 

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут еженедельно из часов, 

отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие художественные 

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

должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, 

животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаимоотношениях, приключениях 

и волшебстве. Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения 

рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование 

умения различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. 

Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. 

Возможно ведение читательских дневников (на доступном для обучающихся уровне - автор, 

название произведения, рисунок - иллюстрация). 

103.3.3.1. Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 

плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на синтетический 

способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. 

 

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

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

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

 

характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

 

понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение, 

прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей картинки, понимать 

простые в содержательном и языковом отношении тексты; 

 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них опорные 

слова; 

 

осваивать способы заучивания стихотворений. Работа с информацией: 

 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; соотносить автора и произведение. 

2. Коммуникативные УУД: 

 

внимательно слушать читаемое произведение; 

 

внимательно слушать вопросы партнера по общению по поводу прочитанного; 
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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. 

3. Регулятивные УУД: 

 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (прослушивании) 

произведения; 

 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста на 

основании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных сигналов; 

 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (прослушивании) 

произведения; 

 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 

Совместная деятельность: 

 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

педагогическим работником или самостоятельно; 

 

решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

 

совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей работы. 

103.3.3.2. Критерии оценивания. 

 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 

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

чтения не учитывается при оценке ответов. 

103.3.4. Содержание обучения. 3 класс: 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми 

словами; чтение про себя (выборочное и сплошное). 

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

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

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга 

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

3. 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 
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(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. 

4. 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. 

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

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

животных и птицах народов мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. 

Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, 

стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. 

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

проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе 

весной. Изображения картин пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. 

Бережное отношение к природе. Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

6. 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. 

7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

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

признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с 

ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание 

прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 

соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении 

небольших по объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием образных выражений, 

используемых в тексте. 

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

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих 

эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий); создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии) или на основе личного опыта. Развитие умения писать работы по итогам чтения - 

сочинения-миниатюры о героях произведений. 
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9. Внеклассное чтение. 

 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и 

иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, 

связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) 

текста и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью 

педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 

параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов 

книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять примерное 

содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью педагогического работника): 

прочитать за неделю произведение объемом 3-8 страниц (первое полугодие) и 10-15 страниц (к 

концу второго полугодия); правильно назвать книгу или произведение по памяти и 

воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. 

Знакомство с картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой; формирование умения 

пользоваться рекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство с 

доступными литературными играми и формирование интереса к занятиям литературными 

играми во внеурочное время. 

103.3.4.1. Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 

различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения; 

 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 

выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов; 

 

анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; прогнозировать 

содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам; делить текст на части 

формулировать основную мысль текста; 

 

конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного 

жанра, но разной тематики. 

 

Работа с информацией: 

 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению; 

 

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

 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

 

читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью речи, 

темпом речи; 
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формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 

пересказывать текст (подробно); 

 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

3. Регулятивные УУД: 

 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи 

вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 

выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

 

Совместная деятельность: 

 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 

манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

103.3.4.2. 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. 

103.3.5. Содержание обучения. 4 класс: 

1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

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

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

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

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

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

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

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

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

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 
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представление в современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 

синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление 

самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из 

предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование 

содержания, читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его 

описание, характеристика, действия и их значение. Установление пространственно-временных 

и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. Понимание 

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

речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к 

тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковое 

своеобразие литературной сказки, сравнение с языковым оформлением народной сказки. 

Толкование с помощью педагогического работника непонятных слов и выражений через 

контекст, словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового своеобразия 

сказок при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста 

(план из вопросов, план из предложений текста). Подробный, частичный, выборочный пересказ. 

Прогнозирование содержания, читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. 

Развитие умения работать с заглавием произведения, осмыслением его прямого и скрытого 

смысла, соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание заглавий. 

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

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

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

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

Закрепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание 

стихотворений наизусть. 

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

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

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

поэтов. Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 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. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного народного 

творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора (А.Н.Афанасьев, 

В.И.Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве художников. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

 

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

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

художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Формирование представления об условности 

литературного творения, его отличия от реальности. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 



60 

 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий); создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятельности). Развитие 

умения писать работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о сказочных героях. Этапы 

подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли 

сочинения, коллективное и индивидуальное составление плана.  

103.3.5.1. Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 

 

Работа с информацией: 

 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 

характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, 

основная мысль и идея текста); 

 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

 

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

учебным и художественным текстам; 

 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 



61 

 

3. Регулятивные УУД: 

 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

 

осуществлять контроль процесса и результата 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. 

103.3.5.2. 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. 

2.1.4.  Окружающий мир. 

 Содержание обучения.  

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие разделы: "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Правила безопасной жизни": 

1. Человек и природа. 

 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 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 
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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 как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
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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. 

2. Человек и общество. 

 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

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

ценности - основа жизнеспособности общества. 

 

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

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 

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

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

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

 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и 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 
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социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

 

Россия на карте, государственная граница России. 

 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

 

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

Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по выбору). 

 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

 

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

особенности быта (по выбору). 

 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

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

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

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

при 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". 
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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. 

 

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. 

103.4.2.1. Содержание обучения. 1 (дополнительный) 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. 

 

Педагогические работники, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 

отношений с ними. Обращение к педагогическому работнику, одноклассникам. Правила 

поведения в классе, в школе. 

 

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

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

 

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

питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 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. 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. 
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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 изменения температуры воздуха с помощью термометра. 

 

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

весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

 

Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, 

кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) - базовые представления. Животные как 

часть живой природы. Звери как часть животного мира. Домашние и дикие животные. Редкие и 

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

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

Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть животного мира. Рыбы речные и 

морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

 

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

103.4.2.2. Содержание обучения. 1 класс. 

 

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник информации. 

 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный участок. 

Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогические работники, 

одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика. Дни 

недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

 

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

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

 

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, уважительных 

отношений с окружающими людьми. 

 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы 
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светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в транспорте. 

 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело человека и 

его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое питание. 

Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила поведения перед сном). 

 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения 

о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профессии людей. Основные 

государственные праздники. 

 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; 

отличие живой природы и неживой. 

 

Наша Земля. Глобус - модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь времен 

года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные изменения светового 

дня. Луна - естественный спутник Земли. Сезонные изменения в природе. Явления природы, 

погода. Определение температуры воздуха с помощью термометра. Причины сезонных 

изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни человека и общества. 

 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, воздух, 

свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на примере 

цветкового растения. 

 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края 

(пришкольного участка, парка, леса). 

 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди 

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

огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Растения клумбы. 

 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и 

несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов. 

 

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

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

Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние 

питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение к 

ним. 

 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, занесённые в 

Красную книгу России (региона). 

 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите природы. 

Проблемы экологии родного края. 
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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. 

103.4.2.3. Содержание обучения. 2 класс. 

 

Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные условия 

и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, закаливания, 

физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях -залог здоровья. 

 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе и дома 

(ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование бытовыми 

электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи. 

 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, их 

разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. 

 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды - раскалённые 

космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для растений, 

животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного 

поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца древними народами, его образ в 

произведениях народного творчества. 

 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. Кометы, 

метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты -холодные космические тела. Земля - 

планета. Общие представления о её форме, размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси 

как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца - причина смены времён года. 

 

Глобус - модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека вокруг Земли, 

первый космонавт мира Ю.А.Гагарин. Вид Земли из космоса. 

 

Луна - естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изменения её 

видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

 

Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её составе и 

разнообразии планет. 

 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. 

 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 
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Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди. 

Правила безопасного поведения в горах. 

 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, 

свалки из пустых пород. 

 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной водой. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 

 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в море. 

Озеро - замкнутый водоём. Каспийское море - самое большое озеро мира. Байкал - глубочайшее 

озеро мира, жемчужина России. 

 

Река - постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, его 

значение для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. Источники питьевой 

воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного расходования воды в быту. 

Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила безопасного поведения на водоёмах. 

 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов родного края. 

Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, композиторов. 

 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. 

 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

 

Общество - совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. 

Человек - член общества. Значение труда для человека и общества. 

 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, учёные, деятели 

литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в современном мире. 

Роль учителя в жизни каждого человека. Наиболее распространённые профессии в городе, селе 

(в своём регионе). 

 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного отношения к 

окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, 

взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. 

 

Семья - ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, фамилия, их 

происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место работы членов 

семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, 

больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. Семейные традиции и 

реликвии. 

 

Наша Родина - Россия. Родина, соотечественники. Россия - одно из крупнейших по территории 

государств мира. Государственная граница России, её сухопутные и морские границы. 

Российская Федерация - многонациональное государство. Народы, населяющие нашу страну, 

их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное отношение к 

своему и другим народам. Русский язык - государственный язык России. Государственные 

символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция 

- основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации - глава государства. 

 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России, День 

народного единства. Профессиональные праздники. 

 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

 

Москва - столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на карте 

России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский университет, 

московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя). 

 

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние города). 

Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру 1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Горожане 

и селяне. Условия жизни в городе (на селе). 

 

Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, 

театры, стадионы). 

 

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

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 

городов. 

 

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

Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды 

транспорта. 

 

Родной край. Родной город (посёлок). Достопримечательности и исторические памятники 

родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра, родного города на карте 

 

Человек - творец. Человек - создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. Творчество и 

мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, краеведческий, 

политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. Коллекции 

старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников. 

 

Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. 

Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, мобильный 

телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. 

 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах. Художественные музеи - хранилища произведений искусства. 

Эрмитаж, Третьяковская галерея - крупнейшие музеи страны. Красота природная и 

рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Линия и центр 

симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях человека (в архитектурных 

сооружениях, узорах одежды, предметах быта). 

 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного 

отношения к ним. Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Красота 

изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. 

Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного двора 
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(школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники культуры на 

ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам культуры. 

103.4.2.4. Содержание обучения. 3 класс. 

 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения - источник знаний о природе и 

обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни 

человека, в обществе. 

 

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года 

как причина изменений в неживой и живой природе. 

 

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 

сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими 

предками, от современного календаря. 

 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, 

цунами). Правила безопасного поведения во время грозы. 

 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. 

Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для 

жизнедеятельности человека. 

 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 

 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными явлениями, их 

отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 

 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе. 

 

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты Солнца 

над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, 

изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в 

жизни человека. 

 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 

изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 

растений и животных зимой. 

 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 

снега и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. 

Весенние заботы 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. 
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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 
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ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 

отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы 

закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 

 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и 

развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, 

рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. Многообразие растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для роста и 

развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Общее 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. 

103.4.2.5. Содержание обучения. 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. 
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Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб, 

его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение местности на 

плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Географическая карта, её 

отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, 

водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая карта, её отличие от 

физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, 

исторических событий на ней. 

 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, 

экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с 

ними. 

 

Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная карта, её 

условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. Солнце - 

центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность расположения 

относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и её естественный спутник Луна. Место 

Земли в Солнечной системе, её "соседи". Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. 

Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и 

живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. 

Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра 

России. 

 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения полезных 

ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. 

Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные 

ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обусловленные 

добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы родного 

края. Богатства недр родного края. 

 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, их 

разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории 

России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный 

мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных зонах. 

Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, возникающие в 

результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. 

Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных 

сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их 

значение для народного хозяйства. 

 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. Экологические 

проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, 

осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по сохранению лесов и 

лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения 

природных сообществ. 

 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, 
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наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). 

Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, 

возможные пути их решения. 

 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 

 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20-30-х годов. 

Великая война и Великая Победа. 

 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А.Гагарин. 

 

Государственное устройство современной России. 

 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан России. 

Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1-3 классы). 

 

Человек - создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учёные, деятели искусств. 

 

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, 

населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2-3 примера). 

Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и 

культуры региона, бережное отношение к ним. 

 

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. 

103.4.3. Особенности организации контроля по предмету. 
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Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог*, в котором участвуют обучающиеся всего 

класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника. 

* Текст соответствует оригиналу.  

 

 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлагаются в 

следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивидуального 

подхода возможно использование карточек-заданий: обучающиеся заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

103.4.4. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Окружающий мир", 

на уровне начального общего образования 

103.4.4.1. 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: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 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. 

б) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 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. 

в) эстетического воспитания: 

 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
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проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

д) 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. 

е) экологического воспитания: 

 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

103.4.4.2. Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

а) 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. 
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б) базовые исследовательские действия: 

 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством педагогического работника; 

 

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

предложенных вопросов; 

 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью педагогического работника); 

 

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

соответствии с учебной задачей; 

 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: 

 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на доступном лексико-
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грамматическом уровне; 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать смысловое 

чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 

(описание, повествование, рассуждение); 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника действия 

по решению учебной задачи; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 

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

при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 

 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

в) самооценка: 

 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

педагогического работника; 

 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 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; 
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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. 

103.4.4.3. Предметные результаты освоения программы: 

1. К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество 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 педагогического работника 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; 

 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
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с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) 

пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 

 

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

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животного мира 

(животные, птицы, рыбы, насекомые); 

 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

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

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

педагогического работника; 

 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных представителей) 

пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

3. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
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социуме и на природе; 

 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края; 

 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 

описывать простым предложением изученные культурные объекты (достопримечательности 

родного края, музейные экспонаты); 

 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том числе 

звёзды, созвездия, планеты; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

 

соблюдать режим дня и питания; 

 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в Интернет; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью педагогического 

работника в случае необходимости. 

4. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
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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 педагогического работника описывать на основе коллективно составленного или 

предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

 

с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники информации о 

природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 

с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 

создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 

соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

5. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
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показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных праздниках 

России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

 

проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации; 

 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

 

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); 
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соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФООП НОО. 

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; 

 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. 

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 учебныедействия 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 
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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 учебныедействия 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, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т. д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия 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 

учатпланировать 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. 
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР) и соответствует требованиям, предъявляемым в ФООП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с 
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ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Структура ПКР включает инвариантные коррекционно-развивающие курсы 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», «Развитие речи», «Логоритмика» 

и возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально–психологической адаптации личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк), 

индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучающихся.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса 

оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи 

обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. 

Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 

коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного 

диагностического обследования, на его основании составляется первичное заключение и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация 

коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений 

обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести 
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необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и 

средства психолого-педагогического воздействия.  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), медицинские 

работники, социальный педагог и др.); 

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается 

путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности 

детей данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это 

касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности 

учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать. 

 принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 

 Перечень и содержание направлений работы 

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское– раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 проведение комплексной социально–психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаемого;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
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Коррекционно-развивающаяработа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативнаяработа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительскаяработа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 
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личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

освоения сценариев общения в различных ситуациях общения, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

 мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных вербальных и 

невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

 мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Кроме учителя-логопеда и педагога-психолога коррекционно-развивающие занятия 

может проводить другой специалист психолого-педагогического сопровождения или педагог-

предметник. 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ТНР. 

Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 

зависимости от особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на временной 

основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-

педагогического сопровождения.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ТНР; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  



92 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима.  

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников 

образовательной организации и др.); 

 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;  

 стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых возможностей; 

 координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной 

работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том числе при 

проведении режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 

постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой 

образец, подсказать необходимые речевые действия и т. д.);  

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным 

программным материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также 

формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность 

родителей в создании благоприятной речевой среды дома.  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

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

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по «Развитию речи» 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса«Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия» ипредусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и другие 

педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу.) по 

индивидуально ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии 

заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий также 

может возникнуть в следующих случаях: 

 необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

 низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 

распад, обусловленные наличием органической патологии, 

 зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

 недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организациясетевоговзаимодействияобразовательныхи иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

начальногообщегообразования.Сетеваяформареализациипрограммы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательнаяшкола,государственныеобразовательныеучреждениядляобучающихся,ну

ждающихсявпсихолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельностиобразовательныхорганизаций,направленнойна обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации 

программыкоррекционнойработыврамкахсетевоговзаимодействия,должныиметьсоответствую

щиелицензиинаправо осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и другими специалистами, описать их согласованные 
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действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности междуучителямииразнымиспециалистами,описатьусловия 

дляихкоординации(планобследованияобучающихся,ихиндивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательнойорганизации,методическихобъединенияхрабочих групп и др. 

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации. Программа коррекционной работы разрабатывается для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО. 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР.Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-развивающие курсы 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие речи", "Логоритмика", "Произношение" и 

возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных 

и вторичных дефектов. 

 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального общего образования и включает 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 
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103.6.1. Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 

 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

 

определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования обучающимися с ТНР, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ для 

обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, специального дидактического материала; 

 

реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся 

с ТНР; 

 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР. 

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся. 

103.6.2. Содержательный раздел программы коррекционной работы включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ТНР ФАОП НОО. 

 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское, которые раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания 

речевого режима. 

103.6.2.1. Механизмы реализации программы. 

103.6.2.1.1. Для реализации требований к программе коррекционной работы может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогическими работниками целесообразно включить следующих специалистов, в 

зависимости от особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на временной основе: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

103.6.2.1.2. Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР обеспечивается специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

 

Взаимодействие специалистов при участии педагогических работников образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из ключевых условий комплексного 
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сопровождения и поддержки обучающихся. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с 

учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических работников, специалистов в области коррекционной 

педагогики, других работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

103.6.2.1.3. Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, имеющими тяжелые 

нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением 

единого речевого режима. 

 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуникативно ориентированной 

среды в стенах образовательного учреждения и, по возможности, вне его. 

 

Речевой режим обеспечивается: 

 

образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, сотрудников образовательной 

организации); 

 

созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, целенаправленной организацией 

коммуникативных ситуаций; 

 

стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возможностей; 

 

координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе (словарь, грамматические 

конструкции, модели текстов), в том числе при проведении режимных и организационных моментов; 

 

соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, постоянным доброжелательным 

и тактичным вниманием к качеству речи. 

 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 

осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их готовность к оказанию 

необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия); 

 

индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со структурой нарушения 

речи, степенью его проявления, а также изученным программным материалом; 

 

проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, включающей отработку текстов в 

смысловом и произносительном планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных 

особенностей обучающегося. 

 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное взаимодействие учителей-логопедов, 

педагогических работников, работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в создании благоприятной речевой среды дома. 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности образовательной 

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

 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке педагогический работник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), в 

частности, по "Развитию речи" 
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 

группах на уровне образования по специальным предметам. 

103.6.2.1.4. Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-развивающего курса 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия" и предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и другие педагогические работники, 

реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповым коррекционным программам при 

наличии заключения ПМПК о необходимости их организации. 

 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной или подгрупповой форме. 

 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий также может возникнуть в следующих 

случаях: 

 

необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после длительной болезни или медицинской 

реабилитации, 

 

низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их распад, обусловленные 

наличием органической патологии, 

 

зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

 

недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи. 

103.6.2.1.5. Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне начального общего образования. 

103.6.2.1.6. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

логоритмика), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими работниками с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 
2.3.1. Программа коррекционного курса «Логоритмика» 

Пояснительная записка 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в 

развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика ‒ преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельстного 

подходов и достижения цели курса: 

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

 развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений; 

 формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания; 

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 развитие речевого дыхания и голоса; 

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 
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 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

 развитие сомато-пространственной ориентации и зрительно-моторной координаций; 

 формирование умений саморегуляции собственного поведения и деятельности, в том 

числе речевой; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

 развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, 

чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (развитие речевого дыхания (его объема, 

плавности, ритмичности, продолжительности); коррекция нарушений голосообразования; 

темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно 

использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического 

восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого 

дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются 

для обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Основные результаты по курсу «Логоритмика» должны обеспечиватьнормализацию 

речевого дыхания, формирование умений произвольно изменять акустические характеристики 

голоса параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 

работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры, выражение эмоций 

разнообразными просодическими средствами, развитие грамматически правильной связной 

речи, правильного звукопроизношения, развитие плавности речи, повышение физической и 

умственной работоспособности, развитие музыкальности и чувства ритма, укрепление здоровья 

и адаптацию детей в окружающем мире. 

Программа коррекционного курса «Логоритмика» стоится с учетом принципов:  

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать. 

 принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 

 систематичности и последовательности, предполагающие регулярность занятий и 

систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. 

 непрерывности и цикличности, отражающих основные закономерности построения 

логоритмических занятий в плане преемственности между занятиями, частоту и суммарную 

протяжённость их во времени и включенииповторяющуюся последовательность занятий, что 

обеспечивает наилучшее усвоение материала. 

 доступности, предусматривающий учет возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с целью гармоничного формирования речевых, двигательных и 

музыкальных умений и навыков. 

 наглядности, предполагающий использование в освоении речевыми, двигательными и 

музыкальными умениями и навыками опоры на объекты, предметы и явления  
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по логопедической 

ритмике. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающегося с ТНР.В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, виды деятельности по получению новых знаний, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

 сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

 сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

 сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

 сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 

 увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

 сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 

пения; 

 совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса «Логоритмика» 

Личностные результаты:  

 целостное восприятие окружающего мира; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 стремление активно преодолевать трудности, проявлять в своей деятельности 

стремление к творчеству; 

 установки на здоровый образ жизни (соблюдение речевого режима) и реализации её в 

реальном поведении и поступках. 
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Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации; 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 формирование умения вступать в диалог и задавать вопросы в соответствии с 

содержанием логоритмических занятий; 

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной учителем; 

 осуществление контроля за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

 осуществление оценивания правильности выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 внесение необходимых корректив в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использование предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

 овладение способностью работать в определённом темпе и применять знания в новых 

ситуациях; 

 проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций 

рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-

зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для 

усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, 

звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников 

звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по 

силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые 

сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной модальности. 

Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 

памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить 

заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса.Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 

группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование 

умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление 

движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, 

живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. Все 
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движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в 

музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты 

на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 

воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент 

и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение 

или поочередное выполнение движения и т. п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений 

(ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). 

Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 

ритма речи.Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 

длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 

акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу 

музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. 

Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, 

маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами 

рук и т. п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса.Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 

дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. 

Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и 

ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 

резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. 

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, 

головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией 

мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой 

зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых 

на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи 

с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), 

затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной 

музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 

определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия.Подготовительные упражнения: восприятие и 

анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
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Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционнымизвуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 

двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 

соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 

Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются со 

словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, 

обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 

характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 

динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. 

Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. 

Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование 

завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 

вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки.  

 

Предметные результаты 

1 (дополнительный) класс 

Развитие речевого дыхания, умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения 

двигательных упражнений. 

Различение отдельных звуков музыкальных детских инструментов, музыкальных 

игрушек. 

Узнавание знакомых мелодий. 

Восприятие и воспроизведение заданного ритма. 

Повторение движения/серии движений за взрослым. 

Различение понятий верх-низ, вперед-назад, право-лево и воспроизводить движения, 

ориентируясь на словесную инструкцию. 

Освоение двигательно–пространственные композиции под музыку, ориентируясь на 

движения учителя. 

Различение звучания различных по высоте источников звуков. 

Концентрация, переключение и распределение внимания между сигналами различной 

модальности. 

Увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти. 

Регуляция мышечного тонуса общескелетной/артикуляторной мускулатуры при 

выполнении произвольных движений. 

Осуществление всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта. 

Развитие чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении. 

Произвольное изменение акустических характеристик голоса, использование 

разнообразия просодического оформления речи, правильное артикулирование звуков во время 

пения. 

Развитие слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха). 

Реализацияна плавном выходе стихотворений, считалок, пословиц. 
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Осуществление действий с предметами в определенном ритме и чередование двух 

ритмов, автоматизация движений. 

Распределение дыхания при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками. 

 

1 класс 

Координация движений и речи, соотнесение ритма движений и речи, использовать 

движения в соответствии со смыслом высказывания. 

Овладение умениями соотносить темпо-ритмические параметры музыки с движениями и 

речью. 

Развитие плавности и интонационной выразительности речи. 

Овладение умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-

ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи. 

Развитие речевого дыхания. 

Осуществление ориентировки в пространстве, передвижению в заданном направлении, 

выполнение перестроений, различных видов движений, ходьбы и бега. 

Координация движения пальцев рук и кистей, изменение видов движений в различном 

темпе. 

Осуществление голосоведения, модуляций голоса; способности выполнять 

оздоровительные и тренировочные упражнения для укрепления голосового аппарата. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

Произношение и различение звуков на изученном материале различной сложности 

(изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах). 

Развитие плавности и интонационной выразительности речи. 

Овладение предметной лексикой (доступной терминологией), расширение словарного 

запаса по лексическим темам. 

Выполнение оздоровительных и тренировочных упражнений для укрепления голосового 

аппарата.  

Произвольное напряжение и расслабление мышц тела (по контрасту, по представлению). 

 

2 класс 

Координация движений и речи, соотнесение ритма движений и речи, использовать 

движения в соответствии со смыслом высказывания. 

Овладение умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-

ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи. 

Ориентирование в пространстве, движения в заданном направлении, перестроения, 

различные виды движений, ходьба. 

Выполнение упражнений на укрепление осанки, произвольное напряжение и 

расслабление мышц тела. 

Координация движений пальцев рук и кистей, смена видов движений в различном темпе. 

Осуществление правильного голосоведения, модуляции голоса; выполнение 

оздоровительных и тренировочных упражнений для укрепления голосового аппарата. 

Развитие подвижность артикуляционного аппарата.  

Правильное произношение звуков и умение их различать на изученном материале 

различной сложности (изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах) 

Развитие плавности и выразительность речи. 

Овладение доступной терминологией, расширение словарного запаса по лексическим 

темам. 

Воспроизведение текстов (стихи, песни, чистоговорки, скороговорки и т.д.). 

Различение и дифференцировка речевых звуков в словах-паронимах. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи через формирование семантических 

полей, развитие валентностей слов, функции словоизменения. 

Овладение слухо-зрительно-двигательной координацией в ходе выполнения упражнений. 
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Различение в музыке и передача движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок 

 

3 класс 

Координация движения и речи, соотношение ритма движений и речи, движение в 

соответствии со смыслом высказывания.  

Определение характера музыки, соотношение темпо-ритмических и эмоционально-

смысловых параметров музыки, движений, речи. 

Развитие оптико-пространственных представлений и навыков, зрительной ориентировки 

на говорящего. 

Ориентирование в пространстве, движение в заданном направлении, выполнение 

перестроения, выполнение различных видовдвижений, ходьбы. 

Выполнение упражнений на укрепление осанки, произвольное напряжение и 

расслабление мышц тела. 

Координация движений пальцев рук и кистей, смена видов движений в различном темпе. 

Правильное голосоведение; выполнение оздоровительных и тренировочных упражнений 

для укрепления голосового аппарата. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата, освоение правильных 

артикуляционных укладов.  

Правильное произношение и умение различать звуки на изученном материале различной 

сложности (изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах). 

Плавная и интонационно выразительная речь. 

Овладение доступной терминологией, расширение словарного запаса по лексическим 

темам. 

Воспроизведение текстов(стихи, песни, чистоговорки, скороговорки и т.д.). 

Развитие основных параметров внимания и памяти. 

Развитие способности различать и дифференцировать речевые звуки в словах паронимах. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи через формирование семантических 

полей, развитие валентностей слов, функции словоизменения. 

Овладение слухо-зрительно-двигательной координацией в ходе выполнения упражнений. 

Различение в музыке и умение передавать движением двух-, трех- и четырехдольный 

размер, метр, акценты, ритмический рисунок. 

Развитие координации общих движений, тонкой произвольной моторики и мимики лица. 

Следование образцу согласно трехчастной двигательно-пространственной схеме, в 

которой одна часть вариативная, а две другие повторяющиеся. 

 

4 класс 

Координация движений и речи, соотнесение ритма движений и речи, использовать 

движения в соответствии со смыслом высказывания. 

Овладение умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-

ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи. 

Развитие оптико-пространственных представлений и навыков, зрительной ориентировки 

на говорящего. 

Осуществление ориентировки в пространстве, передвижение в заданном направлении, 

выполнение перестроений, различных видов движений, ходьбы. 

Выполнение упражнений на укрепление осанки, способность к произвольному 

напряжению и расслаблению мышц тела. 

Координация движений пальцев рук и кистей, изменение видов движений в различном 

темпе. 

Развитие правильного речевого дыхания. 

Осуществление голосоведения, модуляций голоса. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата, правильных артикуляционных 

укладов.  
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Правильное произношение и различение звуков на изученном материале различной 

сложности (изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах) 

Развитие плавности и интонационной выразительности речи. 

Овладение доступной терминологией, расширение словарного запаса по лексическим 

темам. 

Воспроизведение текстов (стихи, песни, чистоговорки, скороговорки и т.д.). 

Сформированность основных параметров внимания и памяти. 

Различение и дифференциация речевых звуков в словах паронимах. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи через формирование семантических 

полей, развитие валентностей слов, функции словоизменения. 

Развитие слухо-зрительно-двигательной координации. 

Различение в музыке и передача движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок. 

Следование образцу согласно трехчастной двигательно-пространственной схеме, в 

которой одна часть вариативная, а две другие - повторяющиеся. 

Развитие координации общих движений, тонкой произвольной моторики и мимики лица. 

Владение музыкальными понятиями(ритм, темп, метр, такт). 

Владение чувством ритмического рисунка, своевременное чередование мышечного 

напряжения и расслабления. 

Реализация накопленных умений и навыков в речевой, двигательной и музыкальной 

сферев музыкально-ритмические этюдах(небольшие сценки, исполняемые под музыку). 

 

2.3.2. Программа коррекционного курса «Развитие речи» 

Пояснительная записка 

Курс «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного цикла внеурочного 

компоненту учебного плана. Основная цель данного предмета – компенсации недостатков 

развития языковой способности на основе специально организованной практики общения. 

Основной контингент обучающихся с ТНР – это дети с грубо выраженным общим 

недоразвитием речи (алалией; алалией, осложненной заиканием, афазией; дизартрией; 

ринолалией и тяжелой дислалией, сопровождающейся дисграфией и дислексией т. п.), имеющие 

нормальный физический слух и потенциальное интеллектуальное развитие, в целом 

соответствующее возрастному нормативному развитию.  

Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов и 

характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся 

как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь 

детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый обучающийся имеет словарь, 

иногда весьма отличный от словаря других. Используемые слова в большинстве случаев 

произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются замены одного слова 

другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. Ученики 

стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их попытки 

словоизменения оказываются часто безуспешными. Многие грамматические формы и категории 

недостаточно различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются нормы 

согласования и управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими 

закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. 

Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с 

ОНР, усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения. 

Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается 

непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения 

очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их 

преодолению. 

Курс «Развитие речи» нацелен не только на освоение обучающимися знаниями об 

окружающем мире, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. В ходе занятий 



106 

 

стоит задача приучить детей наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы 

языковой действительности. На этих занятиях ведется работа по развитию диалогической и 

монологической форм речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и 

практического овладения основными закономерностями грамматического строя языка. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Развитие речи» 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Русский язык» и «Литературное чтение» и ставит своей целью поэтапное формирование 

речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На занятиях ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса 

и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала 

языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе 

специально организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического мышления); 

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве 

необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания 

учебных предметов. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

 формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

 обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

 формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

 уточнение значений слов;  

 развитие лексической системности;  

 расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

 обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
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действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент – связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда – тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. – кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть ‒ целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 

следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое 

слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в 

словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных 

слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и 

одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных 

приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся 

улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по 

роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В 

дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов 

одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т. п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 

(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, 

закрепляются связи грамматического значения слова с формальными признаками.Закрепляются 

наиболее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются 
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менее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются 

значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; 

закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных 

предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и множественного числа 

существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 

ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в 

основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с 

чередованием звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных 

(с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 

чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и 

звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и 

звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. 

Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. 

Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения 

словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение 

родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

(род, число, падеж, вид, время, лицо и т. д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

 формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

 формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 
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 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 

затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 

умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т. д.); работа 

с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на 

картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных 

картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного 

высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее 

вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 

между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 

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

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 

заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 

картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для 

развития речи: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. 

Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 
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Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 

часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Начинается работа над 

изложением. 

 Примерная тематика для развития речи: «Окружающая природа», «Вспомним лето», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Родная страна», «Скоро лето». 

В 3-5 классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные 

средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и 

сочинениями. Примерная тематика для развития речи в 4 классе: «Космос и Земля», «Земля и 

другие небесные тела», «Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и 

общество», «Устное народное творчество». Тематика для развития речи в 5 классе: «Единство 

человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие окружающего 

мира», «Человек и история», «Российская история», «Как мы понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

 

Место коррекционного курса «Развитие речи» в учебном плане 

Коррекционный курс «Развитие речи» занимает одно из центральных мест в системе 

коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, притом, что 

развитие речи как процесс реализуется на всех уроках предметного и внешкольного 

компонентов, а также во время индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Так, развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу 

по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 

систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением 

изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, 

на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время курс «Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, 

обеспечивающим вышеперечисленные направления работы, что обусловливает его сложную 

структурную организацию. 

Выделение специфических задач по формированию лексико-грамматической стороны 

речи и связной речи может реализоваться только в условиях формирования познавательной 

активности детей с тяжелыми нарушениями речи, а также постоянного стимулирования 

потребности в речевом общении. Взаимосвязанность процессов развития речи на специальных 

уроках, на других уроках, а также в процессе внешкольной деятельности способствует 

формированию коммуникативных компетенций, а также предпосылок успешного освоения 

предметных областей, что в совокупности обеспечивает успешную социализацию ребенка в 

социуме. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса «Развитие речи» 
Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной 

речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов 

обучения. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую 
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подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной 

речи. В результате у них формируются практические навыки речевого общения, они осваивают 

различные коммуникативные сценарии социального взаимодействия. На основе организации 

познавательной деятельности у учащихся расширяются и уточняются представления об 

окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее обобщающей и 

познавательной функции. Таким образом, на занятиях развития речи ведется интенсивная 

работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и 

регулирующей функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения и перенести их в сферу обучения в целом.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса «Развитие речи» 

Личностные результаты:  

 целостное восприятие окружающего мира; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации; 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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 и оценки событий; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



112 

 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «развитие речи»; 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

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

логопеда); 

 выделять главное в учебном материале с помощью учителя–логопеда; 

 осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами 

до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

 работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 (дополнительный) класс 

Работа над словом 

Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе расширения 

ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с природным окружением, с 

некоторыми явлениями общественной жизни. Название предметов, действий, которые дети 

непосредственно воспринимают в окружающей их действительности. Называние деталей, 

частей предмета. Правильное понимание значений используемых слов. Точное соотношение их 

с объектами окружающего мира. Различение сходных предметов по существенным признакам, 

Понимание и употребление в разговорной речи слов со значением: уменьшительности-

ласкательности (существительные с суффиксами "-ик", -"ек", «-к": столик, грибок, машинка); 

пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, туда, сюда и т. 

п.), а также посредством предлогов В, НА, обозначающих местоположение, направление 

действия, перемещение; признака предмета по цвету величине, форме, вкусу, состоянию 

(красный, большой, круглый, сладкий, чистый) и признака действия (писать красиво); 

временных отношений (сейчас, утром).Личные и указательные местоимения (я, ты, он, она, 

оно, этот, тот). 

 

Работа над предложением 

Составление простых распространенных предложений. Выделение в предложении слов, 

обозначающих предмет и действие. 

Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах настоящего и 

прошедшего времени 1-го и З-го лица мужского и женского рода, в сочетании существительных 

с местоимениями мой, моя, мои. 

Составление простого распространенного (трехчленного) предложения, где третий член 

относится к глаголу и обозначает переходность действия на предмет (неодушевленное 

существительное в винительном падеже женского и мужского рода: ест котлету, рисует дом). 

Пространственные отношения, указывающие направление движения, перемещение 

предметов: существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД, отвечающие на 

вопрос кудà? (положил в парту, на парту, под парту).  

Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с предлогом В, НА 

и существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, отвечающие на вопрос где? 

Усвоение значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение различать 

значения предлогов и правильно отвечать на вопросы «где?» и «куда?». 

Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом У (у 

мамы, у Пети). 

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или средства 

действия: существительное в творительном падеже без предлога (рисует карандашом, вытирает 

тряпкой) Адресата действия: существительное в дательном падеже без предлога: (отдал Пете). 

Признаки действия наречие (Вова пишет красиво). 

 Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих признаки 

предмета. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения. 
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Глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица, прошедшего времени. Различение и составление 

предложений с сочетаниями глаголов, выраженных сложным будущим временем. Правильное 

соотнесение вопросов что делает? что делал (а)? Что будет делать?со временем действия. 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении. 

Связная речь 

Понимание простейших обращений, просьб и поручений, адресованных одному или 

всем учащимся, слов или фраз, необходимых в учебной или бытовой деятельности, типа: 

Покажите тетрадь. Достаньте учебник и т. д. 

Различение побудительных и вопросительных обращений, типа: Возьми карандаш, 

Взял карандаш? 

Самостоятельное обращение к товарищу, учителю, воспитателю с просьбой, вопросом. 

Составление коротких диалогов по вопросам учителя с использованием изученных типов 

предложения. Понимание связного высказывания, состоящего из знакомых слов и оборотов речи, 

составление краткого связного высказывания, состоящего из 2 - 3 предложений (с помощью 

учителя или коллективно). 

Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по вопросам 

учителя, по образцу, по схематическому плану. Установление временной последовательности 

событий по серии картин (2 - 3 картины) и умения передать их содержание при помощи учителя. 

Сообщение о погоде, календарных данных, о событиях предшествующего дня. 

Тематика для бесед 

Наш класс, наша школа. Название и назначение предметов, находящихся в классе. 

Название личных учебных вещей, действия с ними. Правила поведения во время занятий и в 

свободное время. 

Имена товарищей по классу, имя, отчество учителя воспитателя. Речевой этикет 

(приветствие, обращение, прощание, просьба и т. д.). Знакомство со школою (экскурсия). 

Расположение классов и других помещений (спальни, столовой, раздевалки, спортивного зала и 

т. д.). 

Режим дня. Правила личной гигиены. Названия частей тела, предметов ухода за телом. 

Столовая. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания, некоторых блюд. 

Правила поведения за столом. 

Спальня. Названия мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды.  

Осень. Характерные признаки осени (по мере их появления в данной местности): 

похолодание, изменение окраски листьев, травы, листопад, укорачивание светового дня, отлет 

птиц. Наблюдения за погодой. 

Название, отличительные признаки, места произрастания некоторых (4-5) овощей, 

фруктов, ягод, наиболее распространенных в данной местности. 

Домашние животные и их детеныши. Названия 3-4 животных и тех действий, которые они 

совершают. Уход за домашними животными. 

Основные виды осенних работ на пришкольном участке, в саду, на огороде. 

Экскурсий в лес, парк, в поле, на огород, в сад, на ферму.  

Наш город (село).Название города (села), где живут дети, где находится школа. Различие 

между городом и селом. Знание основных достопримечательностей города (села) (наличие 

исторических памятников, памятников архитектуры, музеев и проч.). Отдельные сведения об 

истории города (села). Знание о наличии вблизи школы культурно-просветительских учреждений 

(театра, кинотеатра, клуба, библиотеки, стадиона и т. п.), их назначение; близлежащие 

промышленные предприятия, какую продукцию они выпускают. 

Транспорт. Автобус, машина легковая, грузовая, трамвай, троллейбус, метро. Названия 

основных профессий, связанных с транспортом: водитель (шофер), милиционер. Правила 

поведения в транспорте.  

Улица. Правила, перехода через улицу, правила поведения на улице. 

Зима. Характерные признаки зимы (по мере их появления в данной местности): 

дальнейшее похолодание, мороз, снежный покров, замерзание водоемов. Внешний вид растений 

зимой. Наблюдение за погодой. 

Названия и отличительные признаки зимней одежды и обуви. Зимние развлечения детей. 
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Зимние виды спорта. Труд людей зимой в городе и на селе. 

Праздник елки. Название и описание 2-3 елочных игрушек (по форме, размеру, цвету, 

материалу, из которого они сделаны). 

Зимующие птицы ближайшего окружения (воробей, ворона, голубь синица и т. п.), их 

названия; подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

Наш дом, моя семья. Состав семьи. Члены семьи, их имена, профессии. Употребление 

ласкательных имен членов семьи. Домашний труд взрослых, выполнение поручений детьми. 

Игрушки. Название 3-4 игрушек, их назначение, описание некоторых игр. 

Комнатные растения. Названия 3-4 комнатных растений, правила ухода за комнатными 

растениями. 

Праздник мамы. Изготовление простейших подарков для мамы, бабушки, сестры. 

Весна. Характерные признаки весны (по мере их появления в данной местности): 

потепление, таяние снега, пробуждение почек и появление листьев на деревьях, зеленой травы, 

первых цветов, прилет птиц, удлинение светового дня. Наблюдение за природой. 

Перелетные птицы. Название 3-4 перелетных птиц (ласточка, грач, скворец и т. д.). 

Строительство гнезд. Изготовление скворечников и дуплянок. Дикие животные и их детеныши. 

Названия и отличительные особенности 3-4 диких животных (заяц, лиса, медведь, волк и др.). 

Сад и огород. Труд человека в саду и огороде весной. Посадка растений, вскапывание грядок, 

клумб, посев семян овощей и цветов, укрывание их от заморозков. Труд людей весной в городе. 

Названия 2-3 весенних цветов. Их сравнение по цвету, форме, размерам. 

Экскурсии для наблюдений за весенними изменениями в природе, в зоопарк или 

лесничество. 

Родная страна. Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва.Флаг России. Герб 

России. Гимн России. Эмблема родного города. 

Здравствуй, лето! Характерные признаки лета: потепление, жара, полное распускание 

листьев, прогревание водоемов, большой световой день, грозы. 

Летние цветы (2-3 названия). Их отличительные признаки. Насекомые (2-3 названия). 

Действия, которые они производят (летают, ползают, прыгают, жужжат и т. д.). 

Летние развлечения детей (купание, загорание, сбор ягод, грибов и т. д.). Охрана 

окружающей среды. 

 

Предметные результаты  

Языковые 

Умение различать на слух и в самостоятельной речи грамматические формы слова. 

Знание названий окружающих предметов, их качеств, повседневных действий. Умение их 

употреблять в составе собственного высказывания. 

Умение образовывать новые слова суффиксальным способом (изученные формы). 

Умение выражать пространственные отношения предметов с помощью изученных 

предложно-падежных конструкций. 

Практическое осознание взаимосвязи между морфемами в составе слова и изменением 

смысла слова. 

Умение осознанно грамматически правильно строить предложения из 3-4-х слов. 

Коммуникативные 

Умение вслушиваться в обращенную речь, понимать инструкции и небольшие связные 

высказывания. 

Умение корригировать свою деятельность в соответствии с указаниями педагога или 

замечаниями соучеников.  

Умение точно отвечать на вопросы (простая форма).  

Умение обратиться к взрослому или ребенку с просьбой или вопросом для удовлетворения 

своих потребностей. 

 

1 класс 

Работа над словом 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова - 
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названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при 

знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений 

слов.Один предмет в разных ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, обуви, для 

подметания полов; складывать - цифры, одежду, учебные вещи). 

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности-

ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами "-ик", "-ек", "-к", "-чек", "-

очк", "-ечк", "-ищ») слов, обозначающих детенышей животных (существительные с суффиксом 

"-онок", "-енок"); лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксом "-ист", "-щик", 

"-чик",  

"-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по цвету, форме, величине, 

вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и противоположных им по значению (твердый 

- мягкий), признаки действия (быстро, весело, хорошо); время действия (утром, вечером, 

сегодня). 

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий предметов 

по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий. 

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в 

зависимости от ее значения в составе предложения. 

Работа над предложением 

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. Составление 

предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а также признака 

предмета. 

Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 

неодушевленном; вопросовчтоделает ? и что делал ? как вопросов о действии, выраженном в 

настоящем или прошедшем времени. 

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием "-ы/и/", "-

а/я/" и глаголов настоящего и прошедшего времени). 

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 

единственном и множественном числе. 

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами употребления 

в предложении родовыми признаками существительных с глаголами прошедшего времени. 

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со 

словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 

Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода существительных и 

обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту). 

Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение 

окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 

Пространственные отношения в значении направления и места действия. 

Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с предлогамиВ, НА, ПОД 

(поставил на стол, в стол, под стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); в предложном 

падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в творительном падеже с предлогами 

ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в родительном падеже с предлогами ИЗ, С, 

ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда совершается действие (вышел из дома, сошел с поезда, 

отъехал от магазина, стоит возле киоска); в дательном падеже с предлогомК в значении лица 

или места, к которому направлено действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с 

предлогом С в значении совместности или сопровождения (идет с мамой); в дательном падеже 

в значении адресата. 

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без предлога 

в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы). 

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. Распространение 

словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая?какие? какое? Согласование 

прилагательного с существительным в именительном, винительном и творительном падежах 

единственного и множественного числа. 
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Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 

отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени). 

Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. Сочетание числительного с 

существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету. 

Связная речь 

Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование 

вопросов учениками. 

Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. 

Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, объединенных 

ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, иди 

последующих. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок частей 

текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений (4-

6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни 

или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из календаря 

погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. 

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок. 

Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу. 

Тематика для бесед 

Наш класс, наша школа. Названия и назначения предметов, находящихся в классе. 

Названия личных учебных вещей. Отличительные признаки 2-3 предметов, учебных 

принадлежностей (назначение, форма, цвет, величина). 

Правила поведения в классе и в школе. Речевой этикет: основные формы обращения. 

Расположение школы и ее оформление. Двор школы и его оборудование. Экскурсия на 

пришкольный участок. Расположение классов, учебных кабинетов и различных помещений. 

Название и назначение помещений (классов, спален, игровых, учительской, спортивного зала, 

актового зала и т. д.). Уметь объяснить дорогу в тот или иной кабинет. Вычерчивание простого 

плана класса, этажа. Оборудование школы: мебель, учебные принадлежности, игрушки и 

настольные игры, учебные пособия, их название и назначение (по 2-3 предмета). Обобщающие 

понятия: мебель, учебные принадлежности, игрушки. 

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, повар, 

уборщица, директор и др. 

Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка - обязанность детей и 

взрослых. Способы разрешения споров и конфликтов (ролевые игры: как разрешить спор между 

ребенком и ребенком, что делать, если ребенок не согласен со взрослым, как можно выяснить 

непонятное и пр.). 

Расписание уроков. Названия предметов, основные виды учебной деятельности 

школьников. Названия дней недели, месяцев. 

Режим дня в школе (школе-интернате). Название и назначение предметов санитарно-

гигиенического ухода. Элементарные правила личной гигиены. 

Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. Продукты питания, 

их хранение. Названия блюд. Обобщающие понятия: посуда чайная, столовая, кухонная; 

продукты. 

Спальня. Название и назначение спальных принадлежностей, белья, мебели. Предметы 

одежды, название их частей (рукав, воротник, манжета и т. д.), сезонной обуви. Уход за 

одеждой и обувью. Обобщающие понятия: постельное белье, одежда, обувь. 
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Игровая. Название и отличительные признаки 4-5 игрушек. Название отдельных частей 

предмета (машина: кабина, кузов, колесо, фары). 

Описание предметов по цвету, размеру, форме, функции, состоянию. 

Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе или в спальне), 

части растений (листья, корни, цветки, стебель) правила ухода за ними. Животные живого 

уголка (или пришкольного хозяйства). 

Осень. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдения за погодой, 

описание погоды, фиксация наблюдений в классном календаре (тепло, холодно, пасмурно, 

солнечно, сухо, дождливо, снег, облачно). Названия осенних месяцев. 

Наблюдения за явлениями природы. Осень ранняя, золотая, поздняя (изменение 

окраски листьев, начало и конец листопада). 

Различения и называние 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, растущих в данной 

местности. Называние их частей. 

Деревья, кустарники и цветковые растения на пришкольном участке в парке, лесу. 

Охрана окружающей природы.  

Осенние работы в саду, огороде, на пришкольном участке. Название наиболее 

распространенных овощей и фруктов. Описание их по вкусу, запаху, форме, размеру. Способ их 

приготовления. Садовые ягоды. Сбор урожая в саду и на огороде.  

На рынке, в магазине «Овощи-фрукты» (ролевые игры).  

Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в данной местности 

домашних животных и птиц. Особенности внешнего вида домашних животных и птиц, части 

тела животных. Отличительные признаки: величина, окраска. Образ жизни: метообитания, 

питание, польза, приносимая человеку. Уход за домашними животными. Профессии, связанные 

с уходом за животными. 

Детеныши домашних животных и птиц, их названия, отличительные особенности. 

Обобщающие понятия: домашние животные.  

Экскурсии в парк, лес, в поле, сад, на огород, на ферму, т. д. 

Наш город (село). Название города (села), в котором учатся дети и в котором находится 

школа. Главная улица (площадь) города (села). Культурно-просветительные учреждения и их 

назначение. Памятники, парки, спортивные сооружения, театры, кинотеатры, клубы и проч. 

Отличительные признаки города и села. 

Магазины, их назначение. Профессии и труд людей, работающих в магазине. Речевой 

этикет. 

Улица. Название улицы, где находится школа. Название элементов улицы (дороги): 

тротуар, проезжая часть, обочина, перекресток. Дорожные знаки. Правила перехода улицы. 

Умение найти дорогу по словесному описанию, самостоятельно описать дорогу до дома. 

Ориентация на элементарном плане улиц иди макете города. 

Транспорт. Название и назначение основных видов транспорта. Части машин. Машины, 

облегчающие труд людей (трактор, бульдозер, подъемный кран и т. д.). Некоторые профессии 

людей, занятых на транспорте. 

Правила поведения в транспорте. Речевой этикет. Правила поведения на улице, обход 

транспорта. Обобщающие понятия: транспорт.  

Зима. Сезонные изменения в природе. Морозы, снегопад, снежный покров, замерзание 

водоемов, преобладание пасмурной погоды, продолжительность дня и ночи. Названия зимних 

месяцев. Ведение календаря природы и погоды. 

Зимний лес. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. Дикие животные 

(характерные для данной местности). Жизнь диких животных зимой. Как дикие животные 

готовятся к зиме. Зимой на реке (озере) 

Зимняя одежда и обувь. Материал, из которого они изготовлены. Обобщающее понятия: 

одежда, обувь. 

Зимние развлечения детей. Название 3-4 зимних спортивных игр или видов спорта. 

Птицы зимой. Названия 4-5 зимующих птиц (воробей, галка, ворона, синица, голубь и т. 

д.). Их отличительные признаки. Названия отдельных частей тела птицы. Наблюдение за 

жизнью птиц зимой. Почему птиц надо подкармливать? Изготовление кормушек, подкормка 
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птиц. 

Труд по поддержанию людьми порядка на улицах города. Зимой в селе. 

Экскурсия для наблюдения за состоянием природы зимой, к местам обитания и 

кормления птиц, в зоопарк (лесничество).  

Праздник елки. Название и описание нескольких елочных игрушек.  

Моя семья. Наш дом. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, 

возраст, день рождения. Домашний адрес, телефон. 

Состав семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в семье - основа 

благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка в домашних делах.  

Правила поведения в гостях и дома (ролевые игры).  

Мамин праздник. Мама - самый близкий и родной человек. Заботливое отношение к 

членам семьи, уважение домашнего труда. 

Увлечения членов семьи, их профессии. 

Весна. Сезонные изменения в природе. Потепление, появление проталин, таяние снега и 

льда, ледоход, набухание почек, распускание листьев на деревьях, появление травы, цветение 

растений, Названия весенних месяцев. Ведение дневников природы и погоды. 

Наблюдение за ветками деревьев (тополя, бузины), поставленных в классе ранней 

весной. Выгонка лука, проращивание бобовых или гороха. 

Весна в лесу. Дикие животные весной. Названия 3-4 детенышей диких животных. 

Различение классификационных групп: дикие и домашние животные.  

Птицы весной. 3-4 названия перелетных птиц (грач, скворец, жаворонок и т. д.), их 

отличительные признаки, внешний вид, образ жизни. Обобщающие понятия: зимующие и 

перелетные птицы. Гнездование птиц. Польза, приносимая птицами. Охрана птиц и гнездовий. 

Растения пришкольного участка, их названия. Выявление внешних отличительных 

признаков на основе сравнения между собой 2-3х деревьев, 2х видов кустарников. Названия и 

условия произрастания 3-4х травянистых растений. 

Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. Сельскохозяйственные 

машины (трактор, сеялка, борона и др.). Профессии людей, связанных с полеводством 

(тракторист, агроном). 

Весенняя уборка улиц городов. Участие детей в работе на пришкольном участке. 

Родная страна. Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва. Флаг России. Герб 

России. Гимн России. Эмблема родного города. Санкт-Петербург – культурная столица России. 

Достопримечательности родного города. 

Здравствуй, лето! Сезонные изменения в природе. Наступление жарких дней (летний 

зной), прогревание водоемов, полное распускание листьев, увеличение светового дня, 

разнотравье. Названия летних месяцев. Охрана природы. 

Лес летом. Названия 4-5 летних цветов, их описание (по форме, размеру, цвету). 

Название составных частей цветка (корень, стебелек, листья, лепестки). 

Названия 3-4 насекомых, характерных для данной местности (бабочка, пчела, гусеница, 

комар и др.). Польза и вред, приносимые насекомыми. 

Летом на реке. Названия 2-3х рыб, характерных для данной местности (сом, щука, карась 

и др.). Части тела рыб (плавники, хвост, жабры). 

Обобщающие понятия: насекомые, рыбы. 

Труд людей летом.  

Развлечения детей летом. 

 

Предметные результаты 

Языковые 

Знание и употребление видовых и родовых понятий (пройденных в течении года). 

Умение образовывать по аналогии существительные при помощи суффиксов, 

определенных программой. 

Умение составить 3-5-словное предложение по модели. 

Умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со сказуемым в роде, числе, 

лице; согласовывать существительное с притяжательным местоимением. 



119 

 

Умение практического употребления в самостоятельной речи падежных форм имен 

существительных единственного числа. 

Навык правильного употребления простых предложно-падежных конструкций при 

осознанном конструировании высказывания. 

 

Коммуникативные 

Понимание и употребление высказываний, выражающих просьбу, поручение, 

приказание.  

Понимание обращенных вопросов и умение отвечать па них кратко или полно. 

Умение самостоятельно сформулировать вопрос бытового содержания.  

Умение целенаправленно слушать небольшой текст.  

Умение последовательно пересказать содержание знакомого текста (с помощью учителя, 

с опорой на иллюстрацию, серию картинок и т. д.). 

Умение составить небольшой рассказ повествовательного характера с помощью учителя 

(с опорой па серию картинок, по аналогии, по собственным впечатлениям). 

 

2 класс 

Работа над словом 

Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, 

признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам. 

Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 

собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, сливки), 

несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, указывающих на лиц по 

роду их деятельности, профессии. 

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству 

(мягкий, твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по материалу, 

из которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, медвежий); по 

степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-ласкательному 

названию качеств предметов (новенький, голубенький). 

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 

распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или изнутри; 

"при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - в значении 

перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в значении направления действия в разные стороны, 

сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в значении движения вниз, вверх, по 

поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг предмета. 

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих 

незавершенное действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). 

Соотнесение слов-действий с одушевленными и неодушевленными предметами. 

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное 

употребление слова в различных контекстах. 

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, суффиксом, близких и 

противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его 

в грамматически верное сочетание с другими словами 

Работа над предложением 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми в 1 и 2 классах. Использование 

в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: принадлежности (без 

предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), отрицания или отсутствия (нет книги, 

товарища), отсутствия совместности иди сопровождения (хлеб без масла, пришел без брата), 

количества или качества целого (литр молока, килограмм хлеба), обозначающими косвенный 

объект (чай без сахара), целевую направленность с предлогом ДЛЯ (книга для товарища), 

временные отношения с предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ (зашел до собрания, после обеда), 

пространственные отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, 

отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выглянул из-за угла), наличие совместности иди 
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сопровождения с предлогом С (пришел с братом, хлеб с колбасой), целевой направленности с 

предлогом ЗА (пришел за книгой), пространственных отношений с предлогами ЗА, В, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и тетрадью) и без предлогов; 

характеризующими предмет по материалам и назначению (кружка из дерева, папка для бумаг); 

обозначающими причинные отношения с предлогами ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, 

из-за дождя).  

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, 

согласование их с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями 

без предлогов и с предлогами (ее, к ней, от нее и т. п.), Функция и место прилагательных и 

предложении. 

Правильнее выражение временных отношений, использование в речи глаголов 

совершенного и несовершенного вида во всех временных формах с существительными и 

местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа). 

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в 

соответствии с его составом. Расширение предложений за счет вопросов.  

Связная речь 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение за особенностями устной и письменной речи. 

Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространенные ответы, 

задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, выяснение их характерных 

признаков, оценки действий, время действия и направления действия. Составление диалогов по 

заданной учителем ситуации. 

Самостоятельное составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений за 

конкретными предметами, явлениями природы, процессов труда, по сюжетной картинке. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. 

Озаглавливание небольшого текста и его частей. 

Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого текста, 

сказки по вопросам. 

Коллективное составление связного рассказа повествовательного характера по серии 

картин, по отдельным словам, по деформированному тексту с соблюдением логической 

последовательности. 

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, 

учебе, увлечениях. 

Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве. 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, песенок, считалок, скороговорок.  

Тематика для бесед 

Что такое природа? Природа живая и неживая. Место человека в природе. Человек 

потребитель и созидатель. Почему человек должен охранять живую и неживую природу. 

Что такое времена года. Название месяцев (об истории названий, исторические названия 

месяцев). Как проводятся наблюдения в природе. 

 Термометр и измерение температуры воздуха, воды, почвы. 

Вспомним лето. Неживая природа летом: температура окружающей среды, характер 

облачности, летние дожди и грозы, роса, состояние почвы и водоемов. 

Растения детом. Части растения. Деревья, кустарники, травянистые растения. Деревья 

лиственные и хвойные: общее и отличия (по 3-4 названия, характерных для данной местности). 

Внешний вида растений летом. Цветение растений, созревание плодов и семян. Уточнение 

представлений о лесе, роще, поляне, луге, опушке, поле. Культура сбора дикорастущих трав, 

цветов, грибов, ягод. 

Жизнь птиц, рыб, домашних и диких животных летом. Превращение головастика, 

бабочки. 

Труд людей летом: уход за посевами, посадками, животными, сбор урожая. 

Профессии людей, занятых в сельском хозяйстве (пастух, свинарка, доярка, птичница, 
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комбайнер и т. д.). 

Картины летней природы и труда в изображении писателей, художников, композиторов. 

Самостоятельные устные описания картин летней природы, рассказы о летних 

каникулах. 

Экскурсии с целью знакомства с местными видами деревьев, кустарников, цветов, а 

также посещение оранжерей и ботанических садов, теплиц (в зависимости от условий 

местности).  

Осень.Ранняя, золотая, поздняя осень. Неживая природа осенью: похолодание, характер 

облачности, осенние дожди и другие виды осадков, туманы, заморозки, состояние почвы и 

водоемов. Постепенность изменений. Зависимость сезонных изменений от географического 

положения местности. Знакомство с картой. 

Изменения в жизни растений осенью: изменение окраски листьев, листопад, увядание 

травянистых растений. Осенние плоды и семена. Сравнение картин природы в разные периоды 

осени. 

Изображение осенних пейзажей различными художниками. Художественная фотография. 

Цветовая палитра осени. Названия цветов и их оттенков. Устное рисование, обсуждение детских 

рисунков. Зарисовка (или обводка и раскрашивание) осенних листьев. Составление осенних 

букетов их сухих трав и опавших листьев. 

Овощи и фрукты (названия наиболее распространенных в данной местности). Блюда из 

овощей и фруктов. Заготовки на зиму. Польза, приносимая овощами и фруктами. Осенние 

работы в огороде, саду.  

Осенние работы в городе. Участие детей, их помощь взрослым.  

Дикие и домашние животные. Подготовка домашних животных к зиме, условия их 

содержания. Названия животноводческих построек (коровник, свинарник, птицеферма и проч.). 

Подготовка диких животных к зиме (линька, поиск убежища, накапливание жира, запасы и т. 

д.). 

Исчезновение насекомых. 

Перелетные птицы и их отлет в теплые страны. 

Зимующие птицы и изменения в их жизни осенью. 

Зависимость образа жизни животных от условий питания. Почему медведь спит всю 

зиму, а волк нет? Почему улетают на юг перелетные птицы? Можно ли обойтись без хищников? 

Как человек влияет на условия питания животных. Красная книга. 

Народные и литературные загадки о живой и неживой природе. Самостоятельное 

придумывание загадок. Рассказы о жизни птиц, насекомых, животных советских и зарубежных 

авторов.  

Народные приметы и пословицы, их толкование. 

Экскурсии на природу, в зоопарк, на ферму.  

Охрана здоровья в осенний период. Предупреждение простудных заболеваний. 

Зима. Неживая природа зимой: температура воздуха, характер облачности, осадки: 

снегопады, метели. Установление постоянного снежного покрова. Состояние водоемов и почвы. 

Снег и лед, их свойства. Свойства воды как жидкости. Три состояния воды. Переход воды 

из одного состояния в другое, в зависимости от температуры. Образование облаков и осадков. 

Значение воды, использование воды человеком. Охрана водоемов. 

Уточнение представлений о реке, озере, море. Правила поведения на водоемах зимой. 

Помощь водным обитателям зимой. 

Растения зимой. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. Особенности 

зимовки растений под снегом. Значение снегового покрова для защиты растений. 

Комнатные растения и уход за ними. 

Животные зимой, зимующие птицы и условия их жизни зимой.  

Животные других стран и континентов. Их названия, внешниепризнаки, детеныши, 

условия их жизни, среда обитания. Знакомство с картой мира, понятие о частях света. 

Труд людей зимой. Задержание снега на полях. Подготовка техники к весне. Работа в 

зерно- и овощехранилищах. Уборка снега на улицах городов и поселков. Труд людей, связанных 

с охраной природы зимой. 
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Охрана здоровья человека зимой. Первая помощь при обморожениях, переломах. 

Экскурсии: в лес, сад, парк с целью наблюдения за природой, измерение глубины 

снегового покрова. 

Зима в произведениях писателей, художников, композиторов.  

Весна. Неживая природа весной: потепление, таяние снега, характер облачности, осадки. 

Состояние водоемов: ледоход, половодье. Оттаивание почвы, накопление влаги в почве. Весна 

ранняя, разгар весны, поздняя весна. 

Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек у деревьев и кустарников. 

Распускание листьев. Цветение растений. 

Размножение растений семенами, черенками, луковицами, клубнями и т. д. Весенние 

работы в поле, саду, огороде. Весенние посадки деревьев и кустарников. 

Животные весной. Изменение условий питания животных. Появление насекомых. 

Возвращение перелетных птиц, гнездование. Изменения в жизни животных. Появление 

детенышей у животных. Охрана диких животных и птиц весной. Домашние животные весной. 

Труд людей весной в парках, на улицах городов и сел. Озеленение улиц - чистый воздух в городе 

и селе. Растения - лекарства. Охрана растений. Красная книга.  

Обобщающие понятия: связь живой и неживой природы. Единство человека и природы. 

Охрана природы и жизнь в единстве с природой - условие выживания человечества. 

Родная страна. Моя Родная страна – Россия. Россия на карте, государственная граница 

России. Столица России – Москва. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте России. Государственная символика 

России: Государственный флаг России, государственный герб России, Государственный гимн 

России. Главный город родного края: достопримечательности. Эмблема родного города. 

Государственные праздники: Новый год, Рождество, День защитника отечества, 8 марта, 

день победы. Праздники и даты своего региона. 

Скоро лето. Сезонные изменения в природе. Наступление жарких дней (летний зной), 

прогревание водоемов, полное распускание листьев, увеличение светового дня, разнотравье.  

Растения летом. Однолетние и многолетние растения. Адаптация растений к условиям 

произрастания: растения засухоустойчивые, влаголюбивые, теневыносливые. Цветение 

растений. 

Летние работы в поле, саду, огороде.  

Животные летом. Охрана диких животных и птиц летом. Домашние животные летом. 

Труд людей летом в парках, на улицах городов и сел. Охрана растений. Красная книга.  

Развлечения детей летом. 

 

Предметные результаты 

Языковые 

Умение правильно использовать имена существительные, имеющие только единственное 

или множественное число. 

Умение правильно использовать слова - названия качеств предметов. 

Умение образовывать глаголы с помощью приставок, обозначенных в программе. 

Умение согласовывать прилагательные с именами существительными в роде, числе и в 

падеже в единственном числе. 

Умение грамматически правильно составлять простые предложения различной 

структуры, в том числе, включающие предложно-падежные конструкции. 

Умение распространять предложения по вопросам. 

Понятие о тексте, как о нескольких предложениях, связанных между собой по смыслу и 

стоящих в определенном порядке. 

 

Коммуникативные 

Умение участвовать в коллективной беседе по определенной теме (под руководством 

педагога). 

Умение задавать вопросы, направленные на сравнение предметов, выяснения их 

характерных признаков. 
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Умение составить связный текст описательного или повествовательного характера (с 

опорой на картинку или их серию, на жизненный опыт, по данному плану). 

Умение слушать чужой рассказ и оценивать его с точки зрения правильности смыслового 

построения и языкового оформления; умение задавать уточняющие вопросы и оценивать 

точность и полноту ответов на них. 

 

4 класс 

Работа над словом 

Активизация ранее усвоенных слов. Употребление их в различных контекстах. 

Употребление в речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и отвлеченное 

значение (явления природы, события и т. д.: шелест, героизм, подвиг), действия или признаки 

(бегство, молодость); много людей или вещей как одно целое (родство, молодежь). 

Употребление слов, обозначающих завершенное действие (глаголы совершенного вида с 

приставками). 

Употребление слов, указывающих на степень качества предмета (сравнительная и 

превосходная степень прилагательных). 

Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ иди 

способ действия, время иди место свершения действия и отвечающих на вопросы как? каким 

образом? (по-товарищески, пешком); когда? (всегда, иногда), где? куда? (дома, наверх), как? до 

какой степени? (достаточно, доверху). 

Различение многозначности переносного значения слов (тупой, топор, тупой нос 

лодки, тупой взгляд, тупая боль). 

Подбор и группировка слов, близких и противоположных по смыслу. Использование их в 

собственной речи. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли.  

Работа над предложением 

Употребление в речи простого распространенного предложения. Использование 

предложений со словосочетаниями, состоящими из существительного в роли подлежащего и 

прилагательного в роли определения (увлекательная игра); 

- из глагола в роли сказуемого и существительного в косвенных падежах в роли дополнения 

(нарисовать дом, сделать из бумаги); 

- из глагола в роли сказуемого и существительного в роли обстоятельства (выехал из Москвы, 

приехал в деревню); 

- из глагола в роли сказуемого и наречия в роли обстоятельства действия, места, времени 

(написал аккуратно, бежит направо, пойдем вечером); 

из существительного в роли обстоятельства и согласованного с ним прилагательного в роли 

определения (с большим аппетитом). 

Практическое овладение грамматическими формами слов в зависимости от их 

значения в составе предложения. 

Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и грамматически 

(словосочетания с предлогами и без предлогов). Связь слов в словосочетании, предложении по 

вопросам. 

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и постановка к 

ним вопросов. 

Уточнение грамматического понятия слов, обозначающих предметы, группировка слов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Обобщение знаний о словах, обозначающих предметы. 

Формирование грамматического понятия "глагол". Уточнение его смыслового значения. 

Изменение глаголов по числам и временам. 

Распознавание настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам что 

делает? что делала? что будет делать? что сделает? Образование временных форм глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Общее практическое знакомство со сложным предложением, состоящим их двух 

простых. 

Связная речь 

Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по диафильму, по 
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короткометражному фильму усвоенной лексики и грамматических конструкций. 

Различение деловой, научной и художественной речи. Текст. Осознание 

последовательности, причинности, смысла событий, понимание связи описываемых явлений. 

Самостоятельное деление текста на логически законченные части и выделение в них главного, 

определение с помощью учителя основной мысли. Озаглавливание текста. Схема построения 

текста (начало, основная часть, заключение). Составление плана текста сюжетного характера 

под руководством учителя. 

Пересказ текста с изменением лица и времени действия. Устное и письменное изложение 

небольшого текста по готовому или коллективно составленному плану. 

Устные сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы, 

близкие учащимся по их жизненному опыту с предварительной коллективной и индивидуальной 

подготовкой. Постепенное включение в связный текст элементов описания и рассуждения. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление. Употребление слов, 

выражающих просьбу. 

Заучивание наизусть потешек, стихотворений, загадок, пословиц. 

Тематика для бесед  

Земля ‒ наш общий дом. Земля - часть вселенной. Для чего и как человек изучает 

природу. Великие путешественники и мореплаватели. Исследователи космоса. 

Земля и другие небесные тела. Что такое солнечная система? Солнце-звезда, источник 

света и тепла для Земли. Прямолинейное распространение света. 

Понятие о планетах. Планета Земля (форма, сравнительные размеры, расстояние до 

Солнца, других планет, звезд). Движение Земли: вращение вокруг оси - причина смены дня и 

ночи; движение Земли вокруг Солнца - смены времен года. 

Луна ‒ спутник Земли. Основные сведения о Луне: форма, размер, отсутствие 

атмосферы, характер поверхности; почему не видна обратная сторона Луны. 

Звезды и созвездия. Мифы, легенды, сказки народов мира, объясняющие названия 

некоторых созвездий.  

Воздух. Глобус ‒ модель Земли. Почему Земля из космоса кажется голубой? Воздушная 

оболочка - защита Земли. 

Воздух ‒ смесь газов; азот, кислород, углекислый газ. Свойства воздуха: бесцветность, 

прозрачность, малая проводимость тепла, упругость, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Значение воздуха для жизни на Земле. Полезные и вредные примеси в воздухе. Где 

воздух чище в городе иди в деревне? От чего это зависит. Кому вредит завод, дымящий из труб 

и сбрасывающий отходы в реку. 

Откуда появляется ветер. Почему в пустыне жарче, чем на море, у подножия горы 

теплее, чем на вершине? Работа ветра в природе. 

От чего зависит погода. Почему погода меняется. Как объясняются народные приметы 

наукой. Местные признаки изменения погоды. Зачем нужны прогнозы. 

Земля.Поверхность Земли. Материки и океаны. Равнины и горы. Каким образом можно 

ориентироваться на местности. Что такое линия горизонта? 

Ориентирование на местности по солнцу и компасу. Строение компаса. Нахождение 

сторон горизонта по природным признакам. План и карта. 

Географическая и политическая карта мира (общее представление). Названия основных 

материков. Понятие о различных климатических зонах. Почему у разных народов разные 

обычаи. Описание обычаев различных народов (на примере встречи Нового года). 

Крупнейшие страны мира и народы их населяющие. Родная страна на карте мира. 

Крупнейшие города, реки, горные хребты.  

Вода. Океаны, моря, озера и реки - водоемы Земли. Где рождаются реки? 

Свойства воды (повторение). Круговорот воды в природе. Почему ученые боятся, что 

климат на Земле потеплеет? 

Вода - растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества, взвеси и растворы. 
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Растворы в природе: вода пресная и соленая. Минеральные источники. 

Работа воды в природе: образование пещер, оврагов, ущелий, разрушение берегов, 

намывание отмелей. Значение воды для растений и животных. Может ли существовать жизнь на 

Земле без воды? Значение очистки воды до ее использования человеком и после. 

Жизнь в воде (обитатели рек, озер, океанов). Значение рыбных продуктов в 

рациональном питании человека. Профессии людей, занятых в рыбном хозяйстве. Охрана и 

защита водоемов и населяющих их животных и растений. 

Формы поверхности: равнина, холм, овраг, гора. Что такое почва? Свойства почвы; 

плодородие, влагопроницаемость, воздухопроницаемость. От чего зависит урожай. Какие 

бывают почвы. Как образуется почва. 

Значение удобрений для повышения урожайности. Вред и польза химических удобрений 

и пестицидов. Экологически чистые продукты. Охрана почв. 

Что такое горы? Почему вершины высоких гор всегда покрыты снегом. Что такое горные 

породы. Разнообразие горных пород на Земле: плотные, рыхлые, жидкие и газообразные.  

Выветривание и его влияние на рельеф поверхности Земли.  

Горные породы как полезные ископаемые. Использование горных пород в хозяйстве 

данной местности. Рудные и нерудные породы. 

Красота камней. Камни драгоценные и поделочные. Сад камней это красиво? Почему 

люди ходят в горы. 

Профессии людей, связанных с горами, с разработкой полезные ископаемых. 

Наш край. Преобладающий рельеф. Погода данной местности в различные сезоны. 

Важнейшие полезные ископаемые (2-3). Их свойства, добыча, использование. Ближайший 

горный массив. Крупнейшие водоемы данной местности. Названия рек, озер. Их использование 

в хозяйственной деятельности человека. Хорошо ли организована охрана водоемов? Наличие 

очистных сооружений в данной местности. Места для купания и рыбной ловли. Почва данной 

местности, ее состав. 

Растительный мир и животный мир водоемов, лесов, полей и лугов, гор (для изучения 

берутся те из перечисленных ландшафтов, которые преобладают в данной местности).  

Охрана растений и животных в данной местности.  

Что завозится в данную область, что вывозится за ее пределы. 

Участие детей в охране природы. 

Человек и общество. Что такое общество. Культурные и духовно-нравственные 

ценности общества и их значимость для каждого человека. Понятие о культурном 

разнообразии России. Культура межнационального общения.  

Внутренний мир человека.  

Семейные традиции. Взаимоуважение и взаимопомощь в семье. Хозяйство семьи. 

Друзья, взаимоотношения между друзьями. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Наша Родина – Россия. Российская Федерация – понятие Родина, Отчизна, Отечество. 

Конституция – основной закон РФ. Праздники и даты: государственные и региональные. 

Устное народное творчество: сказки, поговорки, пословицы, загадки, потешки. 

 

Предметные результаты 

Языковые 

Умение составить схему предложения и составить предложение по схеме; составить 

предложение из данных слов. 

Умение разделить данный текст на предложения. 

Умение восстановить порядок предложений в тексте и выбрать название из данных (с 

помощью учителя). 

Умение образовывать падежные формы существительных во множественном числе. 

Умение образовывать новые слова префиксально-суффиксальным способом в 

соответствии с потребностью замысла. 

Умение отбирать слова близкие или противоположные по смыслу данным. 

Умение употреблять в самостоятельной речи простые распространенные предложения 
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различных типов, в том числе с однородными членами. 

Коммуникативные 

Умение последовательно изложить текст описательного или повествовательного 

характера по готовому или коллективно составленному плану. 

Умение пересказать текст с изменением времени действия или лица.  

Умение эмоционально рассказать о своих впечатлениях. Умение выделить главное в 

небольшом тексте при восприятии его на слух или зрительно. 

Умение сформулировать свою оценку услышанному или увиденному, доказать свою 

точку зрения. 

Умение задавать вопросы по ходу или порядку выполнения учебного задания. 

 

4 класс 

Работа над словом 

Дальнейшее обогащение и активизация словаря. Использование в речи слов с 

собирательным и отвлеченным значением (молодежь, бегство, ходьба, родня, белье, листва). 

Подбор к каждому слову других слов, сочетающихся по смыслу. Употребление в речи 

безличных глаголов (вечереет, моросит), глаголов совершенного вида (с приставками) и 

глаголов несовершенного вида. Подбор в соответствии с содержанием текста нужного глагола. 

Употребление в речи слов, обозначающих полноту, качество (прилагательное с 

суффиксами «-оват», «-еват»: беловатый, рыжеватый). 

Образование прилагательных с помощью суффиксов «-ск», «-ин», «-н», «-мя», «-ист», «-

чив» и др. Использование их в речи (ленинградский, вспыльчивый). 

Закрепление и употребление в речи слов, которые поясняют глаголы или 

существительные и обозначают: способ или образ действия; время действия; место действия; 

причину действия; цель действия; степень качества. 

Использование союзов и союзных слов ЧТОБЫ, ЕСЛИ, ЧТО, КАК, ГДЕ, ОТКУДА, ЧЕМ, 

КОГДА, ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК. 

Подбор и группировка слов, близких и противоположных по значению, по 

морфологическим признакам (по общности корня, приставки суффикса, окончания). 

Выбор сходных и противоположных по значению имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов при самостоятельном составлении высказываний. Различение 

оттенков значений слов в тексте, использование их в речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи, выбор наиболее точного и яркого слова для выражения 

мысли. Употребление образных сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов при 

изображении событий, героев, окружающей природы.  

Работа над предложением 

Закрепление умения правильно использовать в предложении словосочетания по способу 

согласования. Согласование глагола с именем существительным среднего рода (море), мужского 

и женского рода с основой на мягкий знак (степь, картофель), с отвлеченным значением 

(жизнь, борьба), в собирательном значении (стая, листья) 

Практическое использование в речи синтаксических конструкций с однородными 

членами предложения, безличными предложениями, сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями. 

Практическое обобщение и распознавание грамматических признаков имен 

существительных. Различение и употребление существительных в единственном и 

множественном числе в зависимости от их грамматического значения в предложении. 

Практическое овладение основными падежными значениями. Правильное употребление 

предлогов с именами существительными в единственном и множественном числе в различных 

падежах. 

Закрепление практического умения согласовывать существительные с глаголами. 

Формирование понятий об именах прилагательных как о словах, обозначающих 

признаки предметов и отвечающих на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? Изменение 

по родам и числам в зависимости от существительного, с которым они связаны. 

Образование сравнительной и превосходной степени качественных прилагательных и 
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правильное их употребление. 

Связная речь 

Дальнейшее развитие устной речи: ее содержания, последовательности, точности, 

ясности и выразительности. 

Закрепление умения самостоятельно развернуть беседу о событиях школьной жизни и на 

свободную тему по поводу увиденного или на основе собственных впечатлений, содержания 

прочитанных книг, просмотренных кино- и телефильмов, чтения газет, используя отработанную 

лексику, грамматические формы и конструкции предложений. 

Особенности построения устного ответа: рассуждение, доказательство, аргументация. 

Текст. Определение темы произведения, его частей, заголовка. Составление творческого 

пересказа с сокращением, расширением, изменением лица и времени действия. 

Подробное устное и письменное изложение текста по плану, составленному коллективно 

и самостоятельно. Сжатое изложение текста. Рассказывание о героях прочитанного 

(прослушанного или просмотренного) произведения. Характеристика поведения персонажей, 

мотивов их поведения. Определить свое и авторское отношение к событиям и персонажам. 

Элементарные рассуждения-доказательства. 

Составление и запись небольшого рассказа о случае из жизни по картинке, по отдельным 

эпизодам кинофильма, об экскурсиях и наблюдениях. 

Устное и письменное описание природы, отдельного предмета, внешнего вида героя, 

обстановки по плану, по аналогии с прочитанным.  

Тематика для бесед 

Единство человека и природы. Человек (ребенок) - частица окружающего мира. 

«Мудрость» природы. Разнообразие форм жизни. Их взаимозависимость. 

Разнообразие живых организмов на земле. Что такое среда обитания. Условия, 

необходимые для жизни организмов. Зависимость растений, животных и человека от условий 

среды обитания (на примере своей местности). Роль организмов в жизни природы. 

Использование человеком живых организмов. Влияние деятельности человека на животных и 

растительный мир и его охрана. 

Взаимозависимость человека и природы. Может ли человек жить вне окружающей 

среды, вне природы. 

Что такое экология. Роль каждого жителя Земли в охране окружающей природы. Как 

каждый может помочь природе. 

Чем человек отличается от животного и других живых существ.  

Организм человека, охрана его здоровья. Строение тела человека (общий обзор). Кожа. 

Гигиена тела. Скелет и осанка. Значение правильной посадки. Правильная посадка при чтении и 

письме. Мышцы, их укрепление. Значение физического труда и физической культуры для 

укрепления мышц. 

Органы кровообращения. Сердце, его укрепление. Органы дыхания. Гигиена дыхания, 

предупреждение простудных заболеваний. Органы пищеварения. Гигиена питания. Зубы и уход 

за ними. Нервная система. Органы чувств. Гигиена нервной системы и органов чувств. Режим 

труда и отдыха. 

Восприятие окружающего мира.Как мы воспринимаем окружающий мир. Органы 

восприятия. Искусство-средство познания мира (литература, музыка, живопись и т. д.). 

Что такое память. Память каждого человека. Историческое прошлое, культурное наследие 

- признак цивилизации. Фольклор - память народа. Народные песни, сказки, пословицы. 

Путешествие во времени (упорядочивание известных детям исторических фактов).  

Умение думать - человеческое свойство.  

Почему мы так поступаем. Различные модели поведения в жизненных ситуациях 

(обсуждение заметок в детских журналах, книгах). 

Зачем надо учиться в школе. Учебные предметы в начальных классах и в средней школе. 

Научные открытия - большой труд и новые знания. Решение логических задач, 

кроссвордов, ребусов. 

Умение регулировать свое поведение, оценивать свои поступки - умение жить в обществе 

людей. 
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Чудо воображения. Можно ли представить себе то, чего нет. Герои сказок - выдумка или 

реальность. Самостоятельное придумывание сказки. 

Научная фантастика (книги, фильмы, мультфильмы) - предвидение будущего. Как вы 

представляете свое будущее. Будущее вашего города. «О чем я мечтаю» (устное или письменное 

сочинение). 

Документальная повесть и художественное произведение. Выдумка и реальность. Что 

такое художественное обобщение. 

Сочинения: «Как я провел выходной день», «Интересный случай летом (зимой)», 

«Однажды ...» (рассказ - фантазия). 

Как мы понимает друг друга. Речь как средство общения. Сила слова. Культура речи - 

показатель общей культуры человека. Умеешь ли ты слушать другого. 

Внешность человека и его духовный мир. Глаза - зеркало души. Художественный портрет 

(литературный, живописный, скульптурный и т. д.). Описание внешности окружающих. 

Как узнать настроение другого человека. Можно ли управлять своим настроением. 

Что такое юмор. Зачем нужен юмор в жизни. Понимаешь ли ты юмор? Можно ли 

смеяться над собой, над другими, над их недостатками. 

Как надо общаться (ролевые игры): в школе, со сверстниками и педагогами, в семье, в 

общественном месте, в транспорте, в магазине, на почте, в библиотеке, в поликлинике и т. п. 

Зло и добро. Злые и добрые люди. Хорошие и дурные поступки. Что такое мораль, закон. 

Человек и история. Появление человека на Земле. Мир древности. Средние века. Новое 

время. Новейшее время. Путешествие во времени. Изложение на историческую тему. 

Составление связных высказываний (монологических и диалогических). 

Российская история.Жизнь древних славян. Страна городов. Первые русские князья. 

Крещение Руси. Культура Древней Руси.Трудные времена на Русской земле. Борьба с врагами. 

Нашествие монголов. Куликовская битва.Первый русский царь. Как жили люди на Руси в 

Средние века (14-16вв)? Смутное время. Минин и Пожарский. Русское государство при первых 

Романовых. Русские землепроходцы. Царь Петр I. Строительство Петербурга. Создание 

русского флота. Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Российское 

образование и наука в 18 в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. Война с 

Наполеоном. Бородинское сражение. Реформы в России, отмена крепостного права. Наука и 

техника в 19 в. Мода. Россия в начале 20 в. Революция в России. Жизнь и быт людей в 1920-

1930 гг. Великая Отечественная Война (1941-1945 гг.). Развитие России после войны. Основные 

достижения страны в науке, технике, культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса «Развитие 

речи» на уровне начального общего образования  

Языковые 

Умение различать оттенки значений слов и адекватно использовать лексические единицы 

в самостоятельной речи. 

Умение выделять в тексте незнакомые слова и выражения. 

Умение анализировать значение слова, исходя из контекста или морфемного состава (под 

руководством учителя). 

Навык правильного согласования имен существительных с глаголами, прилагательных 

(местоимений) с существительными (местоимениями). 

Практическое использование в речи простого и сложного предложений. 

Умение выделить части текста, составить план текста. 

Коммуникативные 

Умение выбирать лексические и грамматические средства для более точного выражения 

мысли. 

Умение слушать чужое высказывание и исправлять его в соответствии с нормами языка и 

точностью передачи содержания. Умение рассказать главное из жизненного эпизода или 

услышанного. 

Умение активно вести беседу на заданную тему: задавать вопросы и отвечать на них. 
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Умение организовать совместную деятельность, договориться о распределении ролей. 

Умение пользоваться наиболее распространенными формулировками просьбы, 

обращения, поздравления и т. п. 

Критериями оценки качества достижений обучающихся является: 

 владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 

 практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений; 

 умение вести бытовой и учебный диалог; 

 логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания фактологии текстов. 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения 

литературному чтению и русскому языку. 

 

2.3.3. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре рече языковых 

средств, а также других компонентов языковой системы, развития и совершенствования 

полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и коммуникативных 

компетенций, необходимых для 

жизничеловекавобществе,наосновепланомерноговведениявболеесложнуюсоциальнуюсреду,рас

ширенияповседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми. 

 

Программно-методическое обеспечение  

Соответствует ФООП НОО. 

 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ФООП НОО. Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие 

следующих средств: 

 технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

 специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 

 при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование 

альтернативных средств коммуникации. 

 

Информационное обеспечение 

Соответствует ФООП НОО 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей: 

 преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики 

проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализации; 

 воспитание, обучение, развитие, социальную адаптацию, и интеграцию обучающихся с 

ТНР; 
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 качество результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

2.3.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом ФАООП НОО для детей с ТНР (5.2). 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, позволяющего освоить 

базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки, а 

также сформированы коммуникативные навыки, достаточные для осуществления эффективных 

социальных контактов. 
2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания представлена в ООП НОО. 

 

3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2.) 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный 

план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного 

количества часов в каждом классе. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей 

и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей 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, приобщениеих к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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; 

 коррекция/профилактика 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 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
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образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС 

НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 

ТНР обязательной частью учебногоплана 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 следующей ступени, 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. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области 

включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 

течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 3 раз 

в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 

минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности не должны 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий за 5 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3821 часов). 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

 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. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет до 1680 

часов. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО определяет образовательная организация. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку обучающихся 

в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы 

на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 
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коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая 

тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-

педиатр, медицинская сестра). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

плановс учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с 

ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», имеющих 

выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные коммуникативные 

барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с окружающими. 

Основной целью формирования социальной компетенции этих детей является вовлечение их в 

речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное 

развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией на основе адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом 

особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием 

для создания индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе 

углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае обучающийся 

может получить образование, уровень которого определяется его индивидуальными 

возможностями, и основное содержание образования составляют формирование практических 

навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками 

разговорно-обиходной речи. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционального и психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно-развивающей области. 

Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

 
3.1. Учебный план для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - первое отделение. 

 

Предметные  Учебные  Количество часов в неделю по классам  Всего   

области  предметы  
I 

доп. 
I  II  III  IV  

 

ПА 

 
Классы  

 

Буквар- 

ный 

период  

После- 

букварный 

период  
    

 

Обязательная часть   

Русский язык и  Русский язык  - - 4  4  4  4  16  ИЗ 

литературное 

чтение  

Обучение 

грамоте  
7  7  - - - - 14  

 

 
Литературное 

чтение  
- - 4  4  4  4  16  

ИЗ 
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Математика и 

информатика  
Математика  4  4 4  4  4  20  

ИЗ 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир  
2  

2  

 
2  2  2  10  

ИЗ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 
     

1  1  

ИЗ 

Искусство  
Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  5  

ИЗ 

 
Музыка  1  1  1  1  1  5  ИЗ 

Технология  
Труд 

(технология)  
1  1  1  1  1  5  

ИЗ 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура). 

2  2  2  2  2  10  

ИЗ 

Итого  18  7(18)  19  19  19  20  102   

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

3  3  2  4  4  3  19  

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21  21  23  23  23  111  

 

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  10  50   

Из них обязательные 

коррекционные курсы: 
7  6  5  5  5  28  

 

Развитие речи  2  2  2  2  2  10   

Логопедическая ритмика  1  1  1  1  1  5   

Произношение  2  1  
   

3   

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  
2  2  2  2  2  10  

 

Другие направления внеурочной 

деятельности  
3  4  5  5  5  22  

 

Всего  31  31  33  33  33  161   
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Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных 

предметов адаптированной основной общеобразовательной программы не должна 

служить препятствием для продолжения обучения в образовательной организации. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Обучение грамоте», 

«Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов «Развитие речи», 

«Логопедическая ритмика» может варьироваться в рамках отведенных на них часов с 

учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР.  

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая 

деятельность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной 

организации. Перевод осуществляется в течение обучения или по окончанию начального 

образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с 

учетом мнения родителей (законных представителей). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных 

потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

В учебном плане внеурочной деятельности возможно предусмотреть занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

(например: «История и культура родного края» и др.), для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов (например: факультатив «Иностранный язык» для 

обучающихся на I отделении и др. за счет введения в направления внеурочной 

деятельности). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на 

определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая психофизическое состояние 

обучающихся с ТНР. 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство 

психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 

процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 

совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 

коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в ООП НОО 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представлен в ООП НОО. 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в ООП НОО 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Кадровые условия 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР 

Пречистенской средней школы, реализующейся в условиях обучения в инклюзивных 
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классах, в основном соответствуют требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО 

для обучающихся с ТНР. 

Учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия». 

Педагогические работники- учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

ИЗО, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

социальный педагог – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации по программам «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации». 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
Финансовые условия реализации АООП НОО отражены в ООП НОО Пречистенской 

средней школы. Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством. 
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ТНР отвечают не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.   

специфика требований к: фактически 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР соответствует 

организации временного режима обучения соответствует 

техническим средствам обучения обучающихся с ТНР соответствует 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

соответствует 
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потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации создан отдельный специально оборудованный кабинет 

для проведения занятий с учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающий 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ТНР. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ТНР обеспечена 

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.2 (1 отделение) 

составляют 5 лет. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН). Обучение проходит в первую смену. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся 

в течение учебной недели. 
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/ уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
Учебные занятия начинаются в 8 часов. Число уроков в день:  
для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 5классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 - 20 минут.   
При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 
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ребенок с ТНР: не более 5 обучающихся с ТНР в классе в условиях инклюзии, общая 

наполняемость класса - не более 25 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители) и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, могут 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

дляреализации АООП НОО детей с ТНР.  

 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

 


