
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общественная школа N4 п. г. т. Безенчук муниципального района Безенчукский  

Самарской области 
 

 

 

 

 

Рассмотрено                                     Согласовано                                       Утверждено 

на педсовете                                  замдиректора по УВР                         директор 

протокол № 1                                  Демидова Е.Б.  /______/                     Шеховцова Л.В./_______/ 

от 30.08.2023 г                    

                                                                                                                    приказ №296-од, 30.08.2023 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

 ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 (ВАРИАНТ 5.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.г.т. Безенчук, 2023 г. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка,  в  которой  раскрыты:  цели  и  задачи  АООП,  срок  ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи. 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с  тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2.2. Основное содержание учебных предметов. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного образа 

жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Условия реализации АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 



                              I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная  общеобразовательная  программа (далее–АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ №4 пгт Безенчук Самарской области (далее – ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26;  

        - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 
2022 г. N 1023; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1643 " «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35916); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 

N 37714); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

N 40936); 

- Устав ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук. 

 



АООП НОО (вариант 5.1) ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 5.1) ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук: формирование 

общей культуры, обеспечивающих разностороннее развитие личности обучающихся с 

ТНР (нравственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО 

(вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

          - своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их речевого развития; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

речевого нарушения развития и степенью его выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

           - реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

  - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие принципы: 

 



- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности; 

- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

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; 

- переноса усвоенных знаний, умений, и 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; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход 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 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. 

        Деятельностный подход 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. 



 

Реализация деятельностного подхода в контексте АООП 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. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения В контексте АООП 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. 

 

АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с ТНР Вариант 5.1 предназначается: 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия; 

- для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого 

развития, нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня 

речевого 

развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

           - для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

  Адаптация АООП предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-



артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 



верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

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

необходимости 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; 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 

но и в процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

- 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; 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 

получения 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 мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 



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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому 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. 

АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1); 

- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения; 

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. 

Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

 

Количество обучающихся с ТНР в ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук 

в 2017-2018 уч.году 
 

Класс Речевое заключение Количество 

 ФФН  

 ОНР III уровня 1 

1 классы ОНР IV уровня  

 Дисграфия,  обусловленная  

 ОНР (ОНР)  
 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ АООП НОО 

 

Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НО соответствуют ФГОС НОО. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

          В сфере развития личностных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования у выпускника будут 

сформированы: 

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 



- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; - установка на 

здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

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

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 



- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 



- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями  

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

            - продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Филология 

Русский язык. 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 



 

Выпускник получит возможность научиться : 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

     - находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

    - выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

    - использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

     - различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

     - выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 



     - с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы) 

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–   различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–   определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–   находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

–   выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

–   различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

–   применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

–   определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–   безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 

 

 



 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–   осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–   подбирать примеры с определённой орфограммой; 

–   при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–   выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–   самостоятельно озаглавливать текст; 

–   составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

–   корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 

В  сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 



чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с  

использованием словарей и другой справочной литературы; 

–   использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между  

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и  

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 



 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 



- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде  книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык (английский/немецкий) 

Английский язык. 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

     Коммуникативные умения Говорение Выпускник научится: 

 



- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с  

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 



письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать связующее в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 



- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

Информатика 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Числа и величины Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его  

значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

- прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 



 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах  

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных  

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается: 

1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 



3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, междудеятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

- виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 



 

- пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  

среде, 

- оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 



Основы религиозных культур и светской этики: 

Авторы: 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 



– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

           – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство: 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается: 

 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4. умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5. овладение практическими умениями самовыражения  средствами изобразительного  

искусства.



 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

- различать   основные   виды   художественной   деятельности   (рисунок,живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла ; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 



украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается: 

1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 



2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3. развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4. формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров 

5. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Музыка в жизни человека Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 



- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

-  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается: 

1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т..д.) 

4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5. использование приобретенных знаний и умений для  решения  практических 

задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 



- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

 



 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий предполагается: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Знания о физической культуре 

 



Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой  

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 



Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

В сфере развития ИКТ-компетентности у обучающихся будет сформировано: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

 - использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научится: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 



- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Средствами всех предметов и курсов внеурочной деятельности сформированы 

универсальные учебные действия по программе 

 

 

«Чтение. Работа с текстом» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 



 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

 

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 



на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания 

и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное 

решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

 



 

Нравственное и духовное воспитание: 

-начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 -знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

-умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности; 

-элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 



-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

Здоровье-сберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; -элементарный опыт 

организации здорового образа жизни; 

-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 



Правовое воспитание и культура безопасности: 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

-первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

-элементарные основы риторической компетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; -первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

-первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 

-ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 



-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Планируемые результаты экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

– сформированы представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировано представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– сформированы представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформирован познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– школьники соблюдают правила личной гигиены и готовы на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировано представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

–сформировано представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, умение ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– сформировано представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

элементарных навыках поведения в экстремальных ситуациях; 

–сформированы навыки позитивного общения; 

– сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– сформирована потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы: 

1. по преодолению нарушений устной речи и профилактике нарушений чтения и 

письма выпускник: 

- не имеет дефектов звукопроизношения; 

- умеет различать правильное и неправильное произнесение звука, правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов, как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильно дифференцирует и адекватно использует интонационные средства 

выразительности; 

 



- умеет правильно изменять основные акустические характеристики голоса, 

вычленять речевой поток посредством пауз, логического ударения; 

- осуществляет операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

- владеет основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи: умеет правильно употреблять грамматические формы слов и пользуется как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- владеет синтаксическими конструкциями различной сложности; 

- имеет сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владеет письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивно относится и имеет устойчивую мотивацию к изучению языка, 

понимает роль языка в коммуникации, как средства человеческого общения. 

2. требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; 

- стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

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

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; - позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 



использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями 

и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; - прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются планирование и осуществление комплексного подхода 

к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования направлена 

на: 

1) закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описания объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария 

оценивания, форм представления результатов, условий и границ применения системы 

оценки; 

2) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

4) оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются такие методы и формы, которые взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 



 

Объектом оценки предметных результатов является: достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных 

форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Процедуры и состав инструментария оценивания 

 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

 



Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразный инструментарий: 

- стандартизированные письменные и устные работы, 

- проекты, 

- практические работы, 

- творческие работы, 

- самоанализ и самооценка, 

- наблюдения и др. 

-  
 
                        МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

п/п    результатов 

1 Тестирование Психолог и/или Входное – 1 класс Портфолио 

  классный Промежуточное 2-3  

  руководитель класс  

   Итоговое – 4 класс  

  Логопед Входное – начало Протокол 

   учебного года; обследования 

   Промежуточное – речи; речевая 

   январь (каждого карта 

   года)  

   Итоговое – конец  

   учебного года  

2 Наблюдения Классный В течение года Рабочая тетрадь 

  руководитель,  педагога, 

  психолог,  психолога, 

  логопед, учителя  логопеда 

  предметов   

3 Анализ содержания Классный По окончании Аналитическая 

 «Портфолио» руководитель учебного года справка классного 

    руководителя 

     



4 Анкетирование Психолог и/или Входное – 1 класс Портфолио 

  классный Промежуточное 2-3  

  руководитель класс  

   Итоговое – 4 класс  

5 Мониторинг активности Классный По окончании Аналитическая 

 участия обучающихся в руководитель четверти справка классного 

 образовательных событиях   руководителя 

 разного уровня и социально-    

 значимых акциях    

6 Мониторинг учебной Психолог, Входной, Аналитическая 

 мотивации среди классный промежуточный, справка классного 

 обучающихся 1-х классов руководитель итоговый руководителя, 

    психолога 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

«что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 



 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

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

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, 

учитель- логопед, педагог-психолог, обучающиеся. 



 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания предметов. 

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

образовательной деятельности. 

4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся 

на следующий уровень. 

5. Учитель-логопед в рамках изучения уровня речевого развития обучающихся. 

 

Средства: 

- технология портфолио; 

- педагогический, психологический и логопедический мониторинги; 

- мониторинг качеств воспитанности; 

- специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку 

уровня сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных 

действий; 

- контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций 

ученика как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая). 

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 

группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) 

проводит психолог, учитель-логопед по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей), на основании решения ПМПК. 

 

В данных случаях используемые средства: 

- систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или 

иной группы; 

- возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей 

(законных представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

- психологический, педагогический и медицинский мониторинги. 

 

Инструментарий: 

 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в 

книге: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося, представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / 

под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для 

учителя Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах, 



Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс). 

4. Методика  диагностики  речевых  нарушений  школьников  Т.А.  Фотековой,  

Т.В. Ахутиной. 

 

 Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных 

листов учителя, психолога, учителя-логопеда и накапливаются в таблицах 

образовательных (личностных) результатов и вкладываются в портфолио каждого 

ребёнка. 

Способы оценки метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов АООП, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; - способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 



психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующей форме. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом этих способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

 

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 



Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, педагог-

психолог,учитель-логопед, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является 

характеристика результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом 

классе начальной школы. 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае 

отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

2) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов; 

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение контрольных работ: русский 

язык, математика, проверка техники чтения, комплексная работа на метапредметной 

основе); на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы 

и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

вторую ступень обучения (с целью определения коммуникативные, регулятивные, 

познавательные УУД). 

Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

5) Учитель-логопед с целью изучения уровня речевого развития. 

6) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику: 

 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как 

владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит 

успешность выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 



межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по 

А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа 

(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты 

(внеурочная деятельность). 

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

6. Мониторинг развития речевых и неречевых функций. 

 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в 

течение всего учебного года 1 раз в четверть. 

Оценка уровня сфоормированности речевых и неречевых функций проводится 

учителем-логопедом 2 раза в год (январь, май). 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в Портфолио ученика, листах самооценки. 

На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня 

освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

по диагностикам: 

- Диагностика уровня сформированности целеполагания обучающихся. 

- Уровни сформированности контроля. 

- Уровни развития оценки. 

- Мониторинг организационно-рефлексивных УУД осуществляется по определенным 

методикам. 

 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных (метапредметных) результатов. 

 

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или  опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Способы оценки предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана 

В  соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 



выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

образовательной деятельности, эффективность работы учителя или образовательной 

организации, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 



овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

-  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов учебного плана; в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе); на этапах рубежного контроля (входной, 

по полугодиям). 

 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией.



 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ШКОЛЕ 

 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

1. оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-практических задач; 

2. оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету) 

 
 

№ Процедура Содержание 

Критер
и Кто Сроки Фиксация 

п/п оценивания  и оценивает  результатов 

   

оценива

н    

   ия    

1 Стартовая Определяет 5- Учитель, сентябрь Классный 

 контрольная актуальный балльная заместитель  журнал, 

 работа уровень знаний, система директора  аналитическая 

 (административна необходимый для  по учебно -  справка заместителя 

 я) 2-4 классы продолжения  воспитател  директора по учебно - 

  обучения, а так же  ьной работе  воспитательной 

  намечает «зону    работе 

  ближайшего     

  развития» и     

  предметных     

  знаний, организует     

  коррекционную     

  работу в зоне     

  актуальных знаний     

2 Контрольный срез Направлен на Безотмет Учитель, октябрь Аналитическая 

 по математике для выявление уровня очная заместитель  справка 



 обучающихся 1-х эффективности система директора   

 классов учебной (справил по учебно -   

  деятельности в ся,не воспитател   

  адаптационный справилс ьной работе   

  период я)    

3 Текущие Направлены на 5- Учитель Календарно Классный 

 контрольные проверку балльная  - журнал 

 работы (2-4 пооперационного система  тематическ  

 классы) порядка действия,   ое  

  которым   планирова-  

  необходимо   ние учителя  

  овладеть     

  обучающимся в     

  рамках решения     

  учебной задачи     

4 Самостоя-тельная Направлены на 5- Учитель Календарно Классный 

 и проверочная возможную балльная  - журнал 

 работы коррекцию система  тематическ  

 (2-4 классы) результатов   ое  

  предыдущей темы   планирова-  

  обучения, на   ние учителя  

  параллельную     

  отработку и     

  углубление     

  текущей     

  изучаемой учебной     

  темы.     

5 Работа над Представляет 5- Учитель Календарно Классный 

 ошибками, результаты балльная  - журнал 

 допущенными в (достижения) система  тематическ  

 проверочных и учителю и служит   ое  

 самостоятельных механизмом   планирова-  

 работах (2-4 управления и   ние учителя  

 классы) коррекции     

  следующего этапа     

  самостоятельной     

  или проверочной     

  работы     

  школьников.     

  Обучающийся сам     

  определяет объем     

  выполнения     

  работы     

6 Контрольный срез Направлен на 5- Заместител декабрь Аналитическая 

 по русскому языку выявление уровня балльная ь директора  справка, классный 

 и для эффективности система по учебно -  журнал 

 обучающихся 2-х использования  воспитател   

 классов форм и методов  ьной работе   

  обучения по     

  русскому языку     

 Проверка техники Направлена на 5- Заместител декабрь Аналитическая 

 чтения (2 классы) выявление уровня балльная ь директора  справка, классный 

  освоения навыков система по учебно -  журнал 

  быстрого,  воспитател   

  правильного,  ьной работе   

  осознанного     

  чтения     



7 Проверка техники Направлена на 5- Заместител декабрь Классный журнал 

 чтения (3-4 выявление уровня балльная ь директора   

 классы) освоения навыков система по учебно -   

  быстрого,  воспитател   

  правильного,  ьной работе   

  осознанного     

  чтения     

6 Промежуточнаяко Направлена на 5- Заместител По итогам Аналитическая 

 нтрольная работа проверку балльная ь директора первого справка, классный 

 (административна пооперационного система по учебно - полугодия журнал 

 я) (2-4 классы) порядка действия,  воспитател   

  которым  ьной работе   

  необходимо     

  овладеть     

  обучающимся в     

  рамках решения     

  учебной задачи,     

  выявление уровня     

  ЗУНов по     

  русскому языку и     

  математике     

 Контрольный срез Направлен на 5- Заместител март Аналитическая 

 по математике для выявление уровня балльная ь директора  справка, классный 

 обучающихся 3-х сформированности система по учебно -  журнал 

 классов умений и навыков  воспитател   

  по математике,  ьной работе   

  контроль     

  состояния     

  вычислительных     

  навыков     

 Проверка техники Направлена на Безотмет Заместител апрель Аналитическая 

 чтения в выявление уровня очная ь директора  справка 

 послебукварный освоения навыков система по учебно -   

 период (1 классы) быстрого, (справил воспитател   

  правильного, ся,не ьной работе   

  осознанного справилс    

  чтения я)    

 Контрольный срез Направлен на 5- Заместител май Аналитическая 

 по окружающему выявление уровня балльная ь директора  справка, классный 

 миру для сформированности система по учебно -  журнал 

 обучающихся 4-х умений и навыков  воспитател   

 классов по окружающему  ьной работе   

  миру за курс     

  начальной школы     

 Проверка техники Направлена на 5- Заместител май Аналитическая 

 чтения (4 классы) выявление балльная ь директора  справка, классный 

  сформированности система по учебно -  журнал 

  уровня освоения  воспитател   

  навыков быстрого,  ьной работе   

  правильного,     

  осознанного     

  чтения     

 Итоговая Направлена на 5- Заместител май Аналитическая 

 контрольная выявление уровня балльная ь директора  справка, классный 

 работа по сформированности система по учебно -  журнал 

 русскому языку умений и навыков  воспитател   

 для обучающихся по окружающему  ьной работе   



 4-х классов миру за курс     

  начальной школы     

 Итоговая Направлена на 5- Заместител май Аналитическая 

 контрольная выявление уровня балльная ь директора  справка, классный 

 работа по сформированности система по учебно -  журнал 

 математике для умений и навыков  воспитател   

 обучающихся 4-х по окружающему  ьной работе   

 классов миру за курс     

  начальной школы     

7 Итоговые Включают в себя 5- Заместител май Классный 

 контрольные основные темы балльная ь директора  журнал 

 работы (2-3 учебного года. система по учебно -   

 классы) Задания  воспитател   

  рассчитаны на  ьной работе   

  проверку не только     

  знаний, но и     

  развивающего     

  эффекта обучения.     

  Задания разного     

  уровня сложности     

8 Решение Направлена на Эксперт учитель 2 раза в год Портфолио 

 ситуационной выявление уровня ная    

 задачи освоения оценка    

  ключевых по    

  компетентностей специаль    

   но    

   созданны    

   м    

   экспертн    

   ым    

   картам    

9 Итоговая  Уровень Учитель, По итогам Итоговая 

 комплексная  сформир администра учебного ведомость 

 работа  ованност ция года  

   и УУД    

   по    

   предметн    

   ым    

   областям    

10 Предметные Задания По Организато По портфолио 

 олимпиады рассчитаны на условия ры отдельному  

 Разного уровня проверку не только м конкурса плану  

  знаний, но и проведен    

  развивающего ия    

  эффекта обучения.     

  Задания разного     

  уровня как по     

  сложности, так и     

  по уровню     

  опосредования     

11 Предметные Задания По Организато По портфолио 

 конкурсы разного рассчитаны на условия ры отдельному  

 уровня проверку не только м конкурса плану  

  знаний, но и проведен    

  развивающего ия    

  эффекта обучения.     

  Задания разного     



  уровня, как по     

  сложности, так и     

  по уровню     

  опосредования     

12 Межпредметные Направлены на По Организато По портфолио 

 конференции, выявление уровня условия ры отдельному  

 фестивали разного развития речи м конкурса плану  

 уровня детей, навыков проведен    

  самоконтроля, ия    

  умения работать с     

  информацией     

  (использование     

  словарей,     

  справочников,     

  ресурсов     

  библиотеки и     

  Интернета), работа     

  на компьютере,     

  использование     

  лабораторного     

  оборудования     

13 Предъявление Философия этой Самооце Классный май Итоги 

 (демонстрация) формы оценки в нка руководите  Конкурса 

 достижений смещении акцента ученика ль  «Ученик года» 

 ученика за год с того, что     

  учащийся не знает     

  и не умеет, к тому,     

  что он знает и     

  умеет по данной     

  теме и данному     

  предмету; перенос     

  педагогического     

  ударения с оценки     

  на самооценку     

14 Мониторинг Выявление Степень Классный По Аналитическая 

 активности степени активнос руководите окончании справка классного 

 участия активности ти ль учебного руководителя 

  ученика (высокая  года  

   ,    

   средняя,    

   низкая,    

   нулевая)    

15. Метод экспертной Выявление высокая, Специалист По Заключение ПМПК 

 оценки актуального средняя, ы ПМПк окончании школы 

  уровня развития низкая  учебного  

     года   

 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 



деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

-по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 



 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

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

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

 



В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся. 

Текущее оценивание включает: устный опрос, письменная самостоятельная 

работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, 

изложение, доклад, творческая работа. Посещение занятий по программам наблюдения. 

 

Итоговое оценивание (четверть, год): 

диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение контроль техники 

чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы. 

 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность 

- анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

 

Портфолио 

Анализ психолого-педагогических исследований. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
           Обобщенная   оценка   этих   и   других   личностных   результатов   учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В итоговой оценке должны быть выделены такие составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 



- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

         Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 



 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся с ТНР для получения основного общего образования. Решение о 

переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  

оценочная деятельность образовательной организации педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данной образовательной организации 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: 



по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

на уровне начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий основывается на 

УМК «начальная школа 21 века». 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

- определить ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с 

ТНР начального общего образования устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования для обучающихся с ТНР; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описывает возможности содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описывает условия организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описывает условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 



 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 



развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 



Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, 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 учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся с ТНР. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения) 

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. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 



побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 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; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка — 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей), ИКТ и источников 

информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют Знаково-

символические действия: 



- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 



- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Рассмотрим связь универсальных учебных действий с основными предметами 

учебного плана 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД   чтение  мир 

личностные жизненное само- нравственно- смысло нравственно- 
 определение этическая образование этическая 

   ориентация  ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
 оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

 Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

      

познавательные моделирование смысловое моделирование широкий 

общеучебные (перевод устной чтение, , выбор спектр 

 речи в письменную) произвольные наиболее источников 

  и осознанные эффективных информации 

  устные и способов  

  письменные решения задач  

  высказывания   

познавательные формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, 

логические нравственных проблем. группировка, причинно- 

 Самостоятельное создание способов следственные связи, логические 

 решения проблем поискового и  рассуждения, доказательства, 

 творческого характера практические действия 

   

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

 информации, участие в продуктивном диалоге;   самовыражение. 

 



Итак, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).   
«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

 - формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 



собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

 

«Окружающий мир». В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 



- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 



- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; - формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

 



Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; - использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

«Технология». Развитие универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров), развитие умения осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности. Формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

       - освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

«Информатика и ИКТ» способствует усвоению обучающимися нформационно-

коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

 



При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов: 

 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей 

 

и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда 

в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 



Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 

«Искусство».   Знакомство   с   простыми   графическим   и   растровым   

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

-показательность  конкретного  вида  универсальных  учебных  действий  для  общей 

 



характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.).  

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного 

и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного содержания и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач     

Личностные Самоопределение, 1.Беседа о школе    

 смыслообразование, (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

 нравственно- А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)   

 этическая 2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

 ориентация незавершенного текста)   

  3.Рефлексивная самооценка учебной 

  деятельности (письменные ответы на вопросы)  

  4.Методика   выявления   характера   атрибуции 

  успеха/неуспеха (индивидуальная беседа)  

  5.Задания на норму справедливого 

  распределения, взаимопомощи, взаимоуважения  

  6. Чтение и обсуждение текстов о 

  взаимоотношениях родителей и детей  

  7. Анкета «Оцени поступок»   

    

Регулятивные Целеполагание, 1.Выкладывание  узора    по  образцу  (устно и 

 планирование, письменно)     

 осуществление 2.Пробы на внимание   

 учебных  действий, 3.Графические диктанты   

 прогнозирование,       



 контроль,    

 коррекция,  оценка,    

 саморегуляция    

Познавательн Общеучебные, 1.Заданиянаформированиелогического  

 знаково- мышления (сравнение, обобщение, 

 символические, классификация, анализ, синтез)  

 информационные, 2.Пробы на определение количества, качества. 

 логические 3.Развитие поискового планирования 

  4.Приёмы решения задач  

Коммуникати Инициативное 1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

ые сотрудничество, детских работ)   

 планирование 2.Задания   на организацию сотрудничества 

 учебного (задание «Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

 сотрудничества, «Совместная сортировка» (Бурменская) 

 взаимодействие, 3.Коммуникация как предпосылка 

 управление интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога к 

 коммуникацией дому»)   

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. 
 

  
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах;

 подведение итогов урока;

 творческие задания;

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

 самооценка события, происшествия;

 дневники достижений;

 «Я – звезда» ;

 «Шефы» и др.

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество);

 «на что похоже?»;

 поиск лишнего;

 «лабиринты»;

 упорядочивание;

 «цепочки»;

 хитроумные решения;

 составление схем-опор;

 работа с разного вида таблицами;

 составление и распознавание диаграмм;

 работа со словарями;



  «пластилин»

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»;

 поиск информации в предложенных источниках;

 взаимоконтроль;

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);

 диспут;

 заучивание материала наизусть в классе;

 «ищу ошибки»;

 

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру;

 отзыв на работу товарища;

 групповая работа по составлению кроссворда;

 магнитофонный опрос;

 «отгадай, о ком говорим»;

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);

 Ривин-методика;

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.  
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 



начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

·обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. 

В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

При наборе обучающихся первых классов предусматривается исследование 

готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  



 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.          

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 



В ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук особое внимание уделяется процессу адаптации 

первоклассников к обучению. 

Данный аспект отражен в плане внутришкольного контроля, который включает в себя 

психолого-педагогическое сопровождение: 

- собеседование с детьми с целью определения уровня готовности к обучению; 

- составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов; - работа 

психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов; - мониторинг уровня 

готовности к школе; - изучение мотивации к учению; 

-  контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации 1 классов. 

медицинское сопровождение: 

- контроль за осанкой, проведением физкультминуток; 

- программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие); 

- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 

специалистов в 1 классах; 

- контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

административно-управленческое: 

- анализ посещенных уроков в 1 классах; 

- контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в период 

адаптации, соблюдение САНПиНов»; 

- мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов; - контроль 

техники чтения в «послебукварный» период. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

При переходе от начального общего образования к основному общему образованию в 

школе предусматриваются следующие мероприятия: 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 



Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 

2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Русский язык 

Преподаванию  русского  языка  отводится  чрезвычайно  важное  место  в общей    

системе    образования    обучающихся    с    ТНР.    Это    обусловлено характером  и  

структурой  речевого  дефекта  у  обучающихся  с  ТНР,  с  одной стороны,  и  

исключительной  ролью  речи  в  психическом  развитии  ребенка,  с другой стороны. Кроме 

того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся 

по всем другим предметам.  У обучающихся с ТНР  отмечается    несформированность    как 

импрессивной,  так  и  экспрессивной  речи,  нарушения  как  устной,  так  и письменной   

речи.   У   обучающихся   с   НР   оказываются   недостаточно сформированными  многие     

уровни     и     этапы     речевой     деятельности: мотивационный,         смысловой,         

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

речевого  дефекта  этих  детей является   недоразвитие   языкового   уровня   речевой   

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

сочетания, комбинирования,   в   нарушении   использования   закономерностей   языка   в 

процессе речевого общения.   

Нарушения  речевого  развития  у  обучающихся  с  ТНР  проявляются  как на  уровне  

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

Особенно    страдает    осознание    языковых    правил,    т.е. формирование     языковых     

обобщений:     фонематических,     лексических, морфологических, синтаксических.   

В  связи  с  этим  в  процессе  обучения  русскому  языку  обучающихся  с ТНР  

проводится  целенаправленная  и  систематическая  работа  по  коррекции нарушений     

речи,     развитию     фонетико-фонематической     и     лексико-грамматической      стороны      

речи,      формированию      диалогической      и монологической   речи.   Преподавание   

русского   языка   осуществляется   с использованием  различных  методов,  но  имеет  

главной  целью коррегировать недостатки  речевого    развития,    создать    предпосылки  для   

овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  Специально    разработанная    

система    занятий    по    русскому    языку предусматривает овладение обучающимися 

различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.   

В  связи  с  этим  в  процессе  преподавания  русского  языка  ставятся следующие 

задачи:  

-    сформировать    первоначальные    представления    о    единстве    и многообразии    

языкового    пространства    России,    о    языке    как    основе национального самосознания;  

-   повысить   уровень   речевого   и   общего   психического   развития обучающихся с 

нарушениями речи;  

- овладение грамотой;  

-    осуществлять    профилактику    специфических    и    сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок;  

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности;  



-  сформировать    фонематические,    лексические,    морфологические, синтаксические  

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

языка, литературного чтения, развития речи;  

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

неправильных;  

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма;  

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

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач;  

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении;  

-    обеспечить    условия    для    коррекции    нарушений    устной    речи,  

профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.   

Каждый   раздел   программы   должен   включать   перечень   тем,   расположенных  в  

определенной  логической  последовательности,  охватывать круг   основных   

грамматических   понятий,   умений,   орфографических   и пунктуационных   правил   и   

навыков.   Система   подачи   материала   должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы.  

На  всех  уроках  обучения  русскому  языку  ставятся  и  решаются  как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи.  

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное восприятие  

звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в предъявляемом  

тексте,  определение  основной  мысли   текста,  передача  его содержания по вопросам.  

Говорение.   Выбор   языковых   средств   в   соответствии   с   целями   и условиями  

общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи. Практическое  овладение  

диалогической формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  

разговор, привлечь       внимание       и  т.  п.       Практическое       овладение       устными 

монологическими   высказываниями   в   соответствии   с   учебной   задачей (описание,   

повествование,   рассуждение).   Овладение   нормами   речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,      благодарность,      

обращение      с      просьбой).      Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  Понимание  учебного,  художественного,  научно-популярного текстов.  

Выборочное  чтение  с  целью  нахождения  необходимого  материала. Нахождение  

информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование простых    выводов    на    

основе    информации,    содержащейся    в    тексте. Интерпретация  и  обобщение  

содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и оценка  содержания,  языковых  

особенностей  и  структуры  текста.  Овладение технической стороной процесса чтения.  

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

обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо  под  

диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное изложение  содержания  

прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное, выборочное).  Создание  (с  помощью  

взрослого/самостоятельно)  небольших собственных  текстов  (рассказов)  по  интересной  

детям  тематике  (на  основе впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  

серий  картин, просмотра фрагмента видеозаписи и  т.  п.).  



Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов:  

«Обучение грамоте» (I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

А) Обучение грамоте  

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

деятельности.  Овладение  чтением  и  письмом  характеризует более  высокий  уровень  

речевого  развития  ребенка.  Вместе  с  тем  овладение навыком     чтения     и     письма     

требует     достаточно     высокого  уровня  сформированности   устной   речи,   языковых   

обобщений   (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических).  

В  процессе  овладения  чтением  и  письмом  обучающийся  переходит  от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. Учитывая 

особенности нарушений речи у обучающихся с НР, а также психологическую  

характеристику  процессов  овладения  чтением  и  письмом, содержание  программы  в  I  

классе  по  данному  разделу предусматривает     формирование     следующих     умений:     

анализировать предложения  на  слова;  определять  слоговую  структуру  слова;  правильно 

артикулировать  звуки;  правильно  воспроизводить  звукослоговую  структуру слов, 

особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами   орфоэпии;   

различать   звуки,   особенно   сходные   акустически   и артикуляторно,  на  слух  и  в  

произношении;  определять  различия  гласных  и согласных,    ударных  и  безударных  

гласных,  звонких  и  глухих,  твердых  и мягких,  а  также  свистящих,  шипящих  и  

аффрикат,  аффрикат  и  звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); 

характеризовать звуки по их основным  признакам  (согласный  -  гласный,  звонкий  -  

глухой,  твердый  - мягкий);   осуществлять   звуковой   анализ   слов;   сравнивать   слова   

по   их слоговому   и   звуковому   составу;   различать   зрительные   образы   букв, 

определять  их  сходство  и  различие;  синтезировать  слоги  в  слова,  слова  в предложения; 

овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые     слова,     

предложения,     тексты;     каллиграфически     правильно воспроизводить зрительные 

образы букв и слов.  

Процесс  обучения  грамоте  обучающихся  с  НР  подразделяется  на  два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. В  подготовительный  период  

формируются  необходимые  речевые  и неречевые предпосылки обучения грамоте. Для 

успешного овладения чтением и   письмом   обучающиеся   должны   анализировать   

предложения   на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, 

дифференцировать звуки на слух   и   в   произношении,   иметь   достаточный   словарный   

запас,   владеть грамматическим    строем    речи.    Овладение    буквенными    

обозначениями предполагает умение дифференцировать зрительно-пространственные 

образы букв,  а  также  формирование  графомоторных  навыков,  необходимых  для  их 

воспроизведения.  

В   добукварный   период   обучения   грамоте   необходимо   привлечь внимание  

обучающихся  к  речи,  ее  звуковой  стороне,  научить  выделять  из речевого потока 

отдельные слова, познакомить с основной функцией слова — обозначением  предмета,  

действия,  признака  предмета.  Обучающиеся  учатся определять   общие,   повторяющиеся   

слова   в   предложениях,   дополнять  предложение словом, определять место того или иного 

слова в предложении. Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице 

речи рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. В процессе 

развития слогового анализа выделяются 3 этапа:  

 определение  слогового  состава  слова  с  опорой  на  вспомогательные 

приемы (отхлопывание, отстукивание и др.);  



 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;  

 определение  количества  слогов  во  внутренней  речи  (например,  по заданию 

подобрать слова с двумя слогами).  

Работа  по  анализу  звуковой  структуры  слова  проводится  с  учетом 

онтогенетической  последовательности  появления  различных  форм  звукового анализа в 

процессе речевого развития и содержит:  

- узнавание звука на фоне слова;  

-  выделение  первого  и  последнего  звука  в  слове  и  определение  места звука в 

слове (начало, середина, конец слова);  

-  определение  последовательности,  количества,  позиционного  места звука  в  слове  

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

после какого звука слышится).  

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

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

сюжетной  картинки.  В  процессе  беседы  по  картинке выделяется        и        оречевляется        

обучающимися        соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, 

м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака).  

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

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

(например,  определяют,  слышится  ли  жужжание  жука  в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф).  

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. Прежде  всего  обучающиеся  учатся  

выделять  первый  ударный  гласный из  слова   (Оля,  Аня,  Уля),  далее  формируется  

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

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

  В  дальнейшем  обучающиеся  учатся  выделять  глухой  взрывной  звук  в конце 

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

последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематического анализа 

является наиболее сложной и формируется у обучающихся    с  НР    длительное    время.    

Вместе    с    тем    определение последовательности,  количества  и  места  звуков  в  слове  

представляет  собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом.  

Развитие  этой  формы  фонематического  анализа  рекомендуется  проводить  в  

букварный  период  в  два  этапа:  развитие  фонематического  анализа простых     

односложных     слов     (без     стечений     согласных);     развитие фонематического анализа 

двух-трехсложных слов.  

Развитие   фонематического   анализа   односложных   слов   необходимо проводить  с  

учетом  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.  Я. Гальперин,   Д.   Б.   

Эльконин):    

а)  выполнение   действия   фонематического анализа  с  опорой  на  внешние  действия  

(графические  схемы  и  фишки);  

б) выполнение  действия  фонематического  анализа  в  речевом  плане;  в)  анализ 

звукового состава слова по представлению.  

На   первом   этапе   предполагается   использование   картинок,   готовой графической  

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

обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.  



На   втором   этапе   обучающиеся   определяют   звуковую   структуру односложных   

слов   только   в   речевом   плане,   без   опоры   на   готовую графическую схему.  

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ  в  

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

подбирают слова, в которых 3 звука).  

В  процессе  анализа  звукослоговой  структуры  двух-трехсложных  слов обучающиеся  

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

структуру    более    сложных    слов,    усваивают слогообразующую роль гласных.  

Фонематический    анализ    двух-трехсложных    слов    проводится    параллельно по 

следам слогового анализа. Предусматривается    постепенное    усложнение    речевого    

материала, предлагаемого  обучающимся  для  звукового  анализа:  односложные  слова  без 

стечений  согласных;  слова  типа  мама,  муха;  слова  типа  сахар,  каток;  слова со 

стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова со  стечением  

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

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

(крыша).   

Одним   из   важных   звеньев   процесса   обучения   грамоте   является формирование у 

обучающихся с НР зрительно-пространственных функций и развитие тонкой ручной 

моторики.  

Программу    учебного    предмета    «Обучение    грамоте»    составляют следующие 

разделы:  

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

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение    гласных    и    согласных    

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

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

места ударения.  

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

позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как показатель  

твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую  

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами     со     скоростью,     

соответствующей     индивидуальному     темпу обучающегося.  Осознанное  чтение  слов,  

словосочетаний,  предложений  и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  

на  материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  

(при  переходе  к  чтению  целыми  

словами).  Орфографическое     чтение     (проговаривание)     как     средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие мелкой   

моторики   пальцев   и   свободы   движения   руки.   Развитие   умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение    начертанием    письменных    прописных    (заглавных)    и строчных  букв.  

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

норм.   Овладение   разборчивым,  аккуратным письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  



предложений,  написание  которых  не расходится  с  их  произношением.  Усвоение  

приёмов  и  последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. Правильное  

оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Слово   и   предложение.   Восприятие   слова   как   объекта   изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  

предложением:  выделение слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография.     Знакомство     с     правилами     правописания     и     их применение:  

- раздельное написание слов;  

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном чтении  

вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов повествовательного  

характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Предметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета «Обучение 

грамоте»:  

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

-  развитие  базовых  высших  психических  функций,  обеспечивающих процессы 

чтения и письма;  

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

- умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

- знание русского алфавита;  

- умение различать зрительные образы букв;  

- усвоение гигиенических требований при письме;  

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения;  

- овладение разборчивым, аккуратным почерком;  

- первоначальное овладение навыком письма;  

-  овладение  послоговым  чтением,  правильным  пониманием  читаемых  

слов, предложений, текстов;  

-       овладение       языковыми       обобщениями       (фонематическими,  

морфологическими, синтаксическими);  

-       овладение       предпосылками       для       формирования       навыков  

орфографически грамотного письма.  

Б) Русский язык  

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на  основе  

анализа  изучаемых  языковых  процессов  с  учетом  содержания программы по грамматике.  

Процесс  усвоения  отдельных  грамматических  тем  осуществляется  в следующей 

последовательности:  

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

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 

речи;  



2.  установление  связи  грамматического  или  лексического  значения  со звуковым 

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

3. закрепление  практических  навыков  использования  грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения);  

4. углубленное    осознание    грамматических    закономерностей, их формулирование     

с     использованием     лингвистической     терминологии, закрепление формулировок 

грамматических правил;   

5.  закрепление  грамматических  закономерностей  в  письменной  речи, осознание 

орфограмм.  

При  изучении  различных  тем  грамматики  за  основу  должна  быть принята   

семантика   языка,   дифференциация   различных   лексических   и особенно грамматических 

значений.  

Начальный  курс  русского  языка  для  обучающихся  с  НР  включает следующие  

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

«Синтаксис»,  «Орфография  и  пунктуация»  «Развитие речи», что соответствует программе 

по русскому языку общеобразовательной организации  и  обеспечивает  возможность  

перехода  обучающихся    с  НР  в общеобразовательную  организацию.  Учитывая  

особенности  обучающихся  с НР  отдельно выделяется раздел «Чистописание».  

  Распределение  количества часов  по  разделам  и  темам  в  каждом  классе 

осуществляется  учителем  самостоятельно с  учетом  коррекционно-развивающих    задач,    

уровня    речевого    развития    и    подготовленности обучающихся с НР к усвоению АООП 

НОО.  

Для   обеспечения   системности   в   обучении   разделы   программы   по грамматике  и  

правописанию  (по  содержанию,  последовательности  изучения тем)  тесно  связаны  с  

программами  по  развитию  речи,  обучению  грамоте, литературному чтению.  

Большое  внимание  при  обучении  русскому  языку  обучающихся  с  ТНР должно   

быть   уделено   повторению.   Повторение   изученного   материала предупреждает  его  

забывание,  позволяет  восстановить  забытое,  является базой для изучения нового 

материала, содействует углублению и расширению знаний,   умений,   навыков,   делая   их   

осознанными,   прочными   и   более системными.  

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

итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  

В  начале  учебного  года  важно  не  просто  восстановить  полученные ранее   знания,   

а   углубить   их   и   систематизировать.   При   планировании материала  для  повторения  

следует  учитывать  состояние  знаний,  умений навыков,  уровень  развития  речи  

обучающихся,  ориентируясь  при  этом  на изучение   новых   тем.   При   повторении   

грамматико-орфографических   тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на 

новом, более сложном речевом  материале,  использует  новые  методы  и  приемы,  уделяет  

больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 

определяется  перечень тем для  повторения.  На итоговое повторение  в  конце учебного 

года также отводятся специальные уроки.  

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

течение  учебного  года  уделяет  серьезное  внимание  текущему  и тематическому  

повторению.  При  планировании  материала  для  повторения учитель  ставит  следующие  

задачи:  углубить,  обобщить  и  систематизировать знания,  ликвидировать  пробелы  в  

знаниях  по  конкретной  теме,  закрепить правильные речевые навыки обучающихся.  



Фонетика    и    орфоэпия.    Графика.    Орфография.    В    связи    с особенностями  

нарушений  устной  и  письменной  речи  обучающихся  с  НР большое внимание уделяется 

данным разделам.  

Работа  по  развитию  фонематических  процессов  восприятия,  анализа, синтеза,  

представлений  начинается  с  первых  уроков  обучения  грамоте  и проводится   

систематически   на   уроках   русского   языка   в   течение   всего процесса обучения в 

начальной школе.  

Во  II,  III  и  IV  классах  обучающиеся  закрепляют  навыки  дифференциации    

звуков,  фонематического    анализа    и    синтеза    на    все    более усложняющемся речевом 

материале, знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями 

буквенной символики.  

Большое  значение  уделяется  закреплению  этих  умений  и  навыков  в письменной  

речи  с  целью  коррекции  дислексий  и  дисграфий,  а  также  для предупреждения 

дизорфографии.  

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить  

звуки  и  буквы:  гласные  —  в  ударной  и  безударной  позиции; согласные  —  в  

различных  позициях  в  слове  (например,  согласные  в  конце слов и перед гласными 

звуками).  

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать   

звуковой   и   буквенный   состав   слова,   определять   ударные   и безударные  гласные  

создают  условия  для  овладения  правилами  орфографии, предусмотренными программой 

начальной школы.  

Так,  на  основе  умения  дифференцировать  твердые  и  мягкие  согласные 

обучающиеся  знакомятся  с  обозначением  мягкости  согласных  с  помощью йотированных 

гласных, мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща,  чу-щу,  чк-чн  в  словах,  

мягкого  знака    после  шипящих,  на  конце имен существительных, правописанием мягкого 

знака в неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени 

глаголов.  

На  основе  умения  дифференцировать  глухие  и  звонкие  согласные обучающиеся 

усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 

середине), в приставках, в предлогах.  

На  основе  умения  дифференцировать  ударные  и  безударные  гласные обучающиеся  

овладевают  правописанием  безударной  гласной  в  корне  слова, безударной  гласной  в  

приставках,  предлогах,  правописанием  безударной гласной в окончаниях различных частей 

речи. Опора  на  звуковую  дифференциацию  необходима  при  изучении  темы «Двойная 

согласная».  

С  учетом  уровня  речевого  развития  обучающихся  и  изучаемой  грамматической   

темы   упражнения   по   развитию   звукобуквенного   анализа выполняются на словах, 

относящихся к разным частям речи. Звуко-слоговой и морфемный  состав  анализируемых  

слов  усложняется  от  класса  к  классу следующим образом:  

-  слова,  произношение  которых  не  расходится  с  написанием  (мак, зонт);  

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва);  

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)',  

-    слова    с    разделительным    мягким    знаком    (листья);    слова    с 

йотированными  гласными  в  сильной  позиции;  в  начале  слова  и  в  середине слова после 

нейотированной гласной (яма, маяк).  



Обучающиеся   с   НР   овладевают   знанием   алфавита:   правильным называнием 

букв, знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.   

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является  

условием  изучения  многих  грамматических  тем,  в  программе  не выделяется 

определенное количество часов на этот раздел.  

Содержание  программы  по  данным  разделам  организует  и  направляет работу  

учителя  на  совершенствование  культуры  речи  обучающихся  (четкое артикулирование  

звуков,  правильное  произношение  слов,  развитие  дикции), на  предупреждение  и  

коррекцию  дисграфии,  профилактику  дизорфографии, на овладение навыками 

орфографически правильного письма.  

Лексика   (состав   слова,   морфология).  Программа   предусматривает рассмотрение 

слова в единстве его лексического и грамматического значений. В  связи  с  этим  при  

изучении  данного  раздела  программы  выделяются  два направления:  

1)  лексико-семантическое  (изучается  лексическое  значение  слова  и семантические   

связи   слов   с   другими   словами),   многозначность   слова (антонимы, синонимы и т. д.)   

2)   лексико-грамматическое      (слово      изучается      как      элемент грамматического   

строя,   как   носитель   тех   или   иных   грамматических значений).  

При    обучении    русскому    языку    обучающихся    с   НР  с   целью предупреждения 

и коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических,  

лексико-стилистических  ошибок  повышается  роль целенаправленного, системного 

введения языкового материала, постепенного его усложнения.  

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 

направление развития речи обучающихся. Организуя наблюдения за значениями слов в 

различных предложениях, учитель  подводит  обучающихся  к  осознанию  того,  что  слова  

обозначают  те или   иные   предметы   и   явления   действительности,   действия,   признаки 

предметов, что одно и то же слово может употребляться в разных значениях 

(многозначность).    Обучающиеся    знакомятся    с    употреблением    слов    в переносном   

значении,   учатся   подбирать   слова,   сходные   по   значению (синонимы),  выявлять  в  

них  оттенки,  подбирать  слова  противоположного значения (антонимы). Упражнения     на     

подбор     синонимов,     антонимов,     рассмотрение синонимических   рядов,   

антонимических   противопоставлений,   включение слова  в  тематический  ряд,  в  лексико-

семантическую  группу,  установление родовидовых  и  других  семантических  отношений  

помогают  обучающимся осознать    место    слова    в    лексической    системе    языка,    

способствуют формированию  семантических  полей,  актуализации  словаря.  При  изучении 

раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового  и  

графического  образа  слова  с  его  значением,  формированию способности  к  

словообразованию,  развитию  навыков  семантического  и  морфологического анализа слов.  

Программой   предусматривается   тщательный   выбор   слов   для   лексических   

упражнений   на   уроке   с   учетом   уровня   речевой   подготовки обучающихся,  изучаемой  

грамматической  и  лексической  темы,  словарного состава  текстов  учебников.  

Необходимо,  чтобы  лексические  упражнения способствовали    не    только    расширению,    

обогащению,    уточнению    и актуализации словаря, но и формированию мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

Состав  слова  (морфемика).  При  изучении  данной  темы  обучающиеся знакомятся   с   

родственными   словами   и   признаками   их   определения, овладевают      навыком      

морфологического      анализа      слова,      учатся дифференцировать грамматические 



значения, выраженные в некорневых морфемах.    Ориентировка    в    морфологическом    

составе    слова,    изучение родственных  слов,  сравнение  этих  слов  по  значению  и  

звуковому  составу способствуют    уточнению    и    расширению    структуры    значения    

слова, обогащению    словаря,    формированию    у    обучающихся    навыков    

орфографически правильного письма.  

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе  слова,  

об  однокоренных  словах,  о  некоторых  морфемах  (корне, окончании). Первоначально в 

упражнениях по выделению корня слова используются такие    слова,    корень    которых    

имеет    конкретное    значение    и    может существовать   в   качестве   самостоятельного   

слова   (дом,   мир).   Позднее используются     слова,     в     которых     корень     не     

представляет     собой самостоятельного  слова,  но  легко  выделяется  как  часть  слова  

(соты,  леса).  

Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова.    В    

процессе    этой    работы    обучающиеся    приобретают    навыки словоизменения и 

правильного его использования в устной речи. Знакомство с   новой   морфологической   

частью   слова   -   окончанием   -   начинается   с дифференциации  формы  существительных  

единственного  и  множественного числа,  существительных  различных  падежных  форм.  

Упражнения  по  выделению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в 

которых окончание  непосредственно  следует  за  корнем  и  является  ударным,  а  их 

грамматическое  значение  доступно  пониманию  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  

речи  (например,  значение  множественности:  стол  —  столы, слон — слоны).  

Во  II  классе  учащиеся  обучаются  образованию  слов  более  сложной 

морфологической структуры (по образцу).  

В  III  классе  состав  слова  изучается  полностью  (корень,  окончание, суффикс,     

приставка),     осуществляется     практическое     знакомство     с простейшими случаями 

словообразования.  

Ознакомление  с  суффиксом  как  новой  морфологической  частью  слова происходит  

тогда,  когда  обучающиеся  уже  умеют  выделять  и  корень,  и окончание.  Сопоставляя  и  

анализируя  однокоренные  слова,  обучающиеся приходят  к  пониманию  того,  что  между  

корнем  и  окончанием  может  быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой 

слово приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами 

на словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В   работу   по   словообразованию   вначале   включаются   самые   распространенные 

суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). Наиболее   доступен   обучающимся   с   

тяжелыми   нарушениями   речи морфологический  анализ  слов,  образованных  посредством  

суффиксов  со значением  уменьшительности,  ласкательности,  увеличительности  и  т.  д.  (-

очк,  -ик,  -к).  В  дальнейшем  обучающиеся  изучают  суффиксы,  посредством которых  

обозначаются  профессии  (-щик,  -чик,  -ист,  -тель,  -арь),  а  также суффиксы, посредством 

которых образуются различные части речи. Словообразующая    роль    суффиксов    

очевиднее,    доступнее,    чем словообразующая  роль  приставок.  В  связи  с  этим  

приставка  как  часть  слова изучается   после   темы   «Суффикс».   Знакомство   со   

значением   приставок целесообразно  начинать  с  морфологического  анализа  глаголов. 

     Значение глагольных  приставок  необходимо  уточнять  с  использованием  

действий  и графического  обозначения.  В  дальнейшем  обучающиеся  усваивают  значение 

приставок в морфологической структуре прилагательных и существительных.  

В процессе работы над приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола,   

от   которого   будет   образовано   слово   с   приставкой   (например, ходить),   затем   



сопоставляется   значение   исходного   глагола   и   глагола   с приставкой   (ходить   —   

входить).   В   дальнейшей   работе   анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с 

приставками противоположного значения (входить — выходить). Эта система работы дает 

возможность обучающимся уяснить  значение  приставок,  способствует  формированию  

морфологических обобщений.  

Необходимо  учить  обучающихся  отличать  приставки  от  предлогов, правильно 

соотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи,  особенно  

приставки  и  предлоги,  имеющие  сходный  звукобуквенный состав (пошел по дороге, 

отъехал от ворот).  

  Отрабатывая   тему   «Приставки»,   учитель   может   группировать   их следующим 

образом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; 

приставки с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами,   конкретная   

приставка   с   учетом   ее   многозначности;   наиболее употребительные   приставки   с   

разными   значениями   (пространственным, временным, неполноты или полноты действия).  

Осмысливая   морфологическую   структуру   слова,   обучающиеся   начинают 

понимать   зависимость   значения   слова   от   его   словообразующих  элементов.  

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 

приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»),  затем  

развивают  и  совершенствуют  их  на  более  сложном языковом материале (используются 

слова разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической 

структурой) при изучении новых тем, предусмотренных программой.  

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в  различных  

его  формах,  моделирование  слов  по  составу,  узнавание слов  по данной модели, 

придумывание слов к данной модели.  

В   процессе   работы   над   морфемным   составом   слова   проводится уточнение  

лексического  значения  слов,  относящихся  к  различным  частям речи.  

Владение  морфемным  анализом  слова  и  словообразованием  является необходимой  

основой  для  успешного  развития  орфографической  зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина).  

Большое  внимание  в  программе  уделяется  звуковому  анализу  морфем, различению  

и  выделению  морфем  слова,  расширению  запаса  однокоренных слов,  

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

овладения орфографически правильным письмом.  

  Начиная  со  II  класса  обучающиеся  овладевают  двумя  способами  проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов.  

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 

приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих  - звонких, твердых  -  мягких,  

непроизносимых,  двойных)  в  корне  слова;  безударных гласных  (проверяемых  и  

непроверяемых)  в  корне  слова;  разделительных  ь  и ъ.  

Морфология.   Программа   предусматривает   изучение   грамматической темы     

«Морфология»     в     связи     со     словарно-логической,     словарно-орфографической  и  

лексической  работой.  Одной  из  ведущих  задач  изучения частей  речи  является  

уточнение  смысла  слов,  которыми  обучающиеся  уже пользовались    ранее,    обогащение    

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

умения точно употреблять слова.   В   процессе   изучения   частей   речи   обучающиеся   

знакомятся   с грамматическими  значениями  существительных  (род,  число,  падеж  и  т.  

д.) и их  звуковым  оформлением,  закрепляют  литературные  орфоэпические  нормы их 



употребления. Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их 

семантики       (общего       лексического       значения),       вопросов,       формы 

словоизменения.  В  связи  с  изучением  частей  речи  идет  и  систематизация знаний  о  

частях  слова  (корень,  суффикс).  В  начальных  классах  изучаются следующие   части   

речи:   имена   существительные,   имена   прилагательные, глаголы, личные местоимения, 

предлоги.  

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к 

классу.  

Имя    существительное.    

Во    II    классе    обучающиеся    практически усваивают   общее   лексическое   

значение   имени   существительного   (обозначение предмета), практически усваивают 

грамматические признаки имени существительного,  учатся  ставить  вопросы  кто?  что?  к  

словам,  различать  по вопросу  одушевленные  и  неодушевленные  существительные  (без  

термина), имена   существительные   нарицательные   и   собственные   (без   термина), 

знакомятся  с  изменением  существительных  по  числам  (вводится  термин «единственное 

и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только   единственное,   только   

множественное   число,   учатся   практически распознавать   род   имен   существительных   

(подставляя   притяжательные   и личные местоимения).  

В   III   классе   у   обучающихся   формируется   лексико-грамматическое понятие  

«имя  существительное»  и  вводится  термин  «имя  существительное». Обучающиеся  

группируют  существительные  по  родам,  учатся  правильно писать  родовые  окончания  

имен  существительных,  знакомятся  с  правилом употребления  ь  на  конце  

существительных  женского  рода  после  шипящих (рожь,    но    нож).    Обучающиеся    

обращают    внимание    на    то,    что существительное  в  предложении  выступает  и  в  

роли  подлежащего,  и  в  роли второстепенного члена предложения.  

В    IV    классе    углубляются    знания    об    имени    существительном. Обучающиеся   

изучают   изменение   имен   существительных   по   числам   и падежам,    учатся    

распознавать    тип    склонения.    Овладевая    склонением существительных,   обучающиеся   

знакомятся   с   семантикой   падежей   (их значением),  вопросами,  окончаниями  и  

предлогами  в  предложно-падежных конструкциях.   Дается   название   падежей.   

Отрабатывается   правописание безударных падежных окончаний (кроме окончаний 

существительных  на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже после 

шипящих).  

Имя   прилагательное.  Изучению   имени   прилагательного   уделяется особое   

внимание,   так   как   употребление   прилагательных   вызывает   у обучающихся   с  НР   

значительные   трудности,   сопровождается   большим количеством    аграмматизмов,    что    

связано    с    отвлеченным    характером лексического значения прилагательных, 

необходимостью выделения признака из  общего  образа  предмета,  правильного  

оформления  (согласования)  связи между прилагательным и существительным.  

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, 

отвечающих  на  вопросы  какой?  какая?  какое?  какие?  Обучающиеся практически 

усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать  слова  этой  

категории  в речи,  узнают, что  слово,  обозначающее признак предмета, связано в речи по 

смыслу с другим словом (обозначающим предмет),     проводят     первоначальные     

наблюдения     над     изменением прилагательных  (без  термина)  по  родам  и  числам  с  

опорой  на  род  и  число существительных,  учатся  ставить  вопрос  к  прилагательным.  



Первоначально проводится  работа  над  прилагательными  с  ударным  окончанием,  которое 

совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое).  

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми     

формальными     признаками     имени     прилагательного,     у обучающихся      формируется      

лексико-грамматическое      понятие      «имя прилагательное».   Они   знакомятся   с   

изменением   по   родам   и   числам,   

родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся 

усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным членом    

предложения.    Уточняется    характер    связи    прилагательного    с существительным  (род  

и  число  прилагательного  зависят  от  рода  и  числа существительного, с которым оно 

связано).  

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний  

прилагательных.  Обучающиеся  получают  практические  знания  о полных и кратких 

прилагательных.  

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у  

обучающихся  с НР  изучению  глагола  как  части  речи  отводится  большое место  в  

программе.  Это  связано  с  тем,  что  именно  глагол  чаще  всего выступает   в   роли   

предиката,   является   основным   организующим   звеном структуры  предложения.  Кроме  

того,  усвоение  предикативности  является необходимым условием формирования 

внутренней речи.  

 Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов.  Обучающиеся   

анализируют   употребление   в   речи   (без   термина)   слов, отвечающих  на  вопросы  что  

делать?  что  сделать?,  учатся  правильно  ставить вопрос   к   слову.   Уточнение   значения   

глагола   необходимо   проводить   в процессе   дифференциации   значений   

существительных,   прилагательных, глаголов      (предмет,      признак,      действие      

предмета).      Одновременно осуществляется    практическое    знакомство    обучающихся    

с    изменением глаголов  по  числам,  временам,  глаголов  прошедшего  времени  по  родам, 

усвоение видов глаголов. Начинать  работу  целесообразно  с  таких  глаголов,  

морфологический состав  которых  включает  корень  и  окончание  (ходит,  прыгает,  

бросает, ест),   на   примере   действий,   которые   могут   быть   выполнены   самими 

обучающимися.    В    дальнейшем    словарь    пополняется    приставочными глаголами.  

Обучающиеся  усваивают,  что  глагол  в  предложении  является главным членом 

предложения - сказуемым.  

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие  «глагол».  

Обучающиеся  упражняются  в  определении  вида  глагола,  что подготавливает   их   к   

знакомству   с   изменением   глагола   по   временам   и усвоению   соответствующих   

терминов   (настоящее,   прошедшее,   будущее время).  Знакомятся  с  изменением  глаголов  

по  числам,  ведут  наблюдения  за изменением  по  лицам  (в  прошедшем  времени),  

закрепляют  употребление  и правописание   частицы   «не»   с   глаголами,   правописание   

неопределенной формы глагола.  

В IV классе  обучающиеся  более  углубленно  знакомятся  с  неопределенной   формой   

глагола   (без   суффикса   -ся   и   с   суффиксом   -ся),   со спряжением  глаголов,  

упражняются  в  распознавании  спряжения  глагола  по неопределенной форме, учатся 

распознавать лицо глагола (по местоимению и окончанию).  



Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с   ударными,   

затем   с   безударными   окончаниями),   изучение   глаголов-исключений.   У  обучающихся    

формируются    предпосылки    правильного  

правописания  личных  безударных  окончаний  глагола,  правописания  ь  после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем времени.  

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. Обучающиеся  знакомятся  с  

личными  местоимениями  1,  2,  3-го  лица единственного   и   множественного   числа,   

осознают   их   значение,   учатся правильно употреблять местоимения в устной и 

письменной речи. Серьезное внимание  уделяется  правописанию  местоимений  с  

предлогами,  безударной гласной   в   местоимениях.   Склонение   местоимений   не   

изучается,   но   в практическом    плане   обучающиеся    закрепляют    формы    

словоизменения личных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, вы).  

Предлог.  Работа  над  предлогом  проводится  в  течение  четырех  лет обучения в 

начальной школе в качестве самостоятельной темы. Обучающиеся  изучают  предлог  со  II  

класса.  Учитель  формирует  представление о предлоге как слове, как служебной части речи, 

знакомит с ролью предлога  в  предложении,  со  значением  предлогов.  Обучающиеся  

изучают правописание   предлогов   (единообразное   написание,   не   совпадающее   с 

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

закрепляют различие между предлогами и приставками.  

У обучающихся  с ТНР  эти  правила  вызывают  затруднения,  поэтому необходимо     

учитывать     степень     лексической,     морфологической     и фонетической трудности при 

подборе речевого материала. Анализируется  звукобуквенный  состав  сочетания  предлога  

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

предложении. Знания   о   предлогах   закрепляются   при   изучении   падежей   имен 

существительных во II—IV классах.  

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис».   

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом  

уровне.  Правописание  наиболее  распространенных  наречий усваивается обучающимися в 

словарном порядке. Обучающиеся  учатся  правильно  употреблять  слова,  относящиеся  к 

разным  частям  речи,  в  словосочетаниях,  предложениях,  в  связных  текстах. Работа над 

значениями различных частей речи, их грамматическими формами проводится   в   тесной   

связи   с   развитием   мышления   и   речи   в   процессе наблюдения, сравнения, анализа 

языковых единиц на различном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) 

речевом материале.  

Синтаксис.  Пунктуация.  Работа  над  предложением  занимает  важное место в 

обучении учащихся с НР. В течение всех лет обучения в начальной школе  обучающиеся  

постоянно  получают  знания  о  видах  предложений  с точки   зрения   цели   высказывания   

(повествовательные,   вопросительные, побудительные,  восклицательные),  о  членах  

предложения,  о  связи  слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. Изучение   

предложения   пронизывает   все   темы   начального   курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической   основе.   Именно   в   

структуре   предложения   обучающиеся осознают  роль  частей  речи,  их  словоизменение,  

овладевают  лексикой  языка, так  как  именно  словосочетание  и  предложение  раскрывают  

все  оттенки лексического  и  грамматического  значения.  Употребление  слова  в  различных 

словосочетаниях  и  предложениях  способствует  уточнению,  закреплению  и актуализации 

словарного запаса обучающихся. При изучении    предложения    большое    внимание    



уделяется    формированию  у  обучающихся  общих  закономерностей  построения  

предложений, овладению моделей предложений (основных типов), от простых к более 

развернутым,      осознанию      семантической      структуры      предложения, установлению  

семантических  и  формально-языковых  связей  между  словами предложения,  умению  

самостоятельно  моделировать  типы  предложения  в речи.  

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя 

его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. Овладение    различными    

структурами    предложений    и    осознание наиболее  общих  закономерностей  их  

построения  предполагает  наблюдение, сопоставление   различных   типов   предложений,   

обобщение   на   основе   их анализа,    самостоятельное    моделирование,    активизирующее    

творческие языковые процессы обучающихся с НР.  

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста,  

отличать  его  от  отдельных  слов  и  словосочетаний,  соблюдать  при произношении      и      

чтении      средства      интонационного      оформления коммуникативного  типа  

предложения,  усвоить  правила  записи  предложения, употребляя большую букву в начале 

предложения и знаки препинания в конце предложения,  уметь  составлять,  распространять  

предложения  (по  вопросам, по картине, по графической схеме). Обучающиеся   учатся   

определять,   о   ком   или   о   чем   говорится   в предложении,    находить    

соответствующие    слова,    закреплять    навыки нахождения главных членов предложения, 

ставить вопросы к главным членам предложения,     составлять     схему     семантической     

структуры     простого предложения.  

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в  III  классе  

включаются  в  работу  вертикальные  схемы,  где  отражается зависимость второстепенных 

членов от главных.   

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. 

Обучающиеся   получают   сведения   о   предложениях   с   однородными членами  (с  

одиночными  союзами  и,  а,  но  и  без  союзов),  узнают,  что однородными   могут   быть   

как   главные,   так   и   второстепенные   члены предложения.  

Программой   предусмотрено   усвоение   правил   пунктуации   (запятая между  

однородными  членами,  а  также  перед  союзами  а,  но).  В  этой  связи обучающиеся 

знакомятся с интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении 

обозначается на письме.  

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 

сложных предложений (без терминов). Продолжается работа над моделированием, схемами 

предложений. Она углубляется  и  усложняется.  В  процессе  составления  графической  

схемы обозначаются   части   речи,   которыми   выражаются   члены   предложения, вводятся 

знаки препинания и союзы.  

От  класса  к  классу  усложняется  синтаксический  разбор  предложений (простых  

нераспространенных,  простых  распространенных),  увеличивается объем  самостоятельной 

работы.  Обучающиеся  упражняются  в  анализе  и составлении предложений с разными 

частями речи, включающими изученные орфограммы.  

Работу  над  предложением  необходимо  связывать  с  формированием  у обучающихся  

пунктуационных  умений,  для  чего  организуется  наблюдение над  интонацией,  над  

изменением  смысла  высказывания  в  зависимости  от интонации.    Эта    работа    

предполагает    обучение    учащихся    постановке логического ударения (без сообщения 

термина).  



На материале темы «Предложение» у обучающихся с НР закрепляются нормы        

произношения,        формируются        грамматические        умения, вырабатываются 

орфографические, пунктуационные навыки.  

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения,     

приказания.     Слова,     обозначающие     предметы,     действие, местоположение,  

направление,  временные  отношения  и  качество  предметов. Слова,  обозначающие  

детенышей  животных,  виды  трудовой  деятельности, профессиональные   занятия   и   

профессии,   характеризующие   предмет   по материалу,  веществу,  принадлежности  лицу  

или  животному,  отношению  к месту  или  группе  лиц.  Слова  с  общим  корнем,  

обозначающие  предмет  и  его качество,  лицо  и  производимое  им  действие:  действия,  

различающиеся  по завершенности и незавершенности и др.  

Слова,  обозначающие  сравнение  признаков  предметов,  оттенки  цветов,  с  

эмоционально-экспрессивной  окраской,  выражающие  морально-этическую оценку,    

нравственные    понятия,    с    переносным    значением,    образные выражения.  

Слова,  выражающие  отрицание  и  неопределенность  (отрицательные  и 

неопределенные    местоимения    и    наречия).    Слова    и    словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и 

частицы).  

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ  

является  важнейшим  направлением  обучения  учащихся  с  НР  на уроках  русского  языка.  

Это  обусловлено  тем,  что  связная  речь,  как  сложная форма речевой деятельности, 

нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для  успешности  школьного  обучения  

необходим  достаточный  уровень  ее развития.   

Развитие  связной  речи  и  осознание  ее  закономерностей  на  уроках русского      

языка      способствует      развитию      логического      мышления, осмысленному  

восприятию  окружающей  действительности,  выделению  из общего     его     структурных     

частей,     синтезу     явлений     окружающей действительности,   сравнению   их,   

выделению   главного,   существенного.  

Развитие  связной  речи  обогащает  и  уточняет  словарь,  закрепляет  навыки 

правильного  грамматического  оформления  речи,  расширяет  возможности речевой  

коммуникации  обучающихся.  Таким  образом,  сформированность связной    речи    во    

многом    обеспечивает    развитие    речемыслительной деятельности, школьную и 

социальную адаптацию обучающихся с НР.  

Содержание  программы  по  развитию  связной  речи  на  уроках  русского языка  

самым  тесным  образом  связано  с  развитием  речи  на  логопедических занятиях,  на  

уроках  обучения  грамоте  в  I  (I  дополнительном)  классе,  уроках литературного чтения, 

развития речи. Программой предусматривается анализ структуры   тех   речевых   

высказываний,   которые   закреплены   на   уроках развития речи.  

Работа   над   связной   речью   служит   логическим   продолжением   той системы   

работы   над   словом,   словосочетанием,   предложением,   которая проводится на уроках 

русского языка.  

Умение    смыслового    программирования    и    языкового    оформления связных   

высказываний   является   основным   звеном   в   системе   работы, подготавливающей  

обучающихся  к  усвоению  связной  речи.  Понимание  и употребление   в   речи   

побудительных,   повествовательных   предложений, организующих  учебный  процесс;  

повествовательных  нераспространенных  и распространенных  предложений;  предложений  



с  отрицанием;  предложений  с обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с  прямой  речью;  сложных  предложений  с  придаточными  

причинами,  цели, времени, места.  

В  процессе  работы  над  связной  речью  на  уроках  русского  языка 

предусматривается   усвоение   основных   признаков   текста,   его   смысловой цельности и 

связности. В      процессе      работы      над      смысловой      структурой      текста 

предусматривается: определение темы текста, формирование представлений о структуре    

текста,    умений    по    озаглавливанию    текста    и    его    частей, определению  смысловой  

последовательности  текста,  что  служит  основой построения плана.  

  Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру   основных  видов  

текста  (текста-повествования,  текста-описания),  знакомятся  с особенностями  текста-

рассуждения.  Закрепление  семантической  структуры текста  проводится  на  основе  

моделирования,  составления  различных  видов программ текста (картинно-графического, 

картинно-вербального, вербального и др.).  

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и    

второстепенное    в    содержании    текста,    устанавливать    логическую 

последовательность,  причинно-следственные,  временные,  пространственные и  другие  

смысловые  связи.  Они    учатся  сравнивать  текст  и  совокупность отдельных  

предложений,  определять  различия  правильного  и  искаженного текста,   дополнять   

текст,   самостоятельно   составлять   рассказы   сначала   с опорой на наглядность, на слова, 

а в дальнейшем и самостоятельно.  

Формируется  умение  выделять  в  тексте  связующие  лингвистические средства  и  

использовать  их  в  собственной  речи  (употребление  синонимов, местоимений для 

обозначения действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, 

сначала, потом, наконец и др.).  

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 

классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический   и   

грамматический   материал,   стиль   изложения,   возрастает уровень самостоятельности при 

построении связного высказывания.  

Обучающиеся  упражняются  в  осознанном  и  точном  употреблении  в связной   

письменной   речи   слов,   относящихся   к   разным   частям   речи,   в использовании  

синонимов,  антонимов,  в  употреблении  слов  в  переносном смысле, многозначных слов.  

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать  

интерес  и  положительные  эмоции  обучающихся.  Они  могут  быть связаны  с  

содержанием  читаемых  литературных  произведений,  с  анализом содержания сюжетных 

картин, с личным опытом обучающихся.   

Речевой  этикет.  Проводится  работа  над  употреблением  в  речи  слов  и выражений,     

используемых     при     знакомстве,     слов     для     выражения благодарности, просьбы, 

извинения, отказа, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся.  

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых  

закономерностей  построения  текста  способствует  осуществлению тех коррекционно-

развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с 

НР.  

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. Для  достижения  этой  цели  решаются  

следующие  задачи:  развитие тонкой   ручной   моторики,   зрительно-пространственных   



представлений   и глазомера     обучающихся,     совершенствование     графических     

навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма.  

Система    обучения    чистописанию    предусматривает    использование различных 

методов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных 

этапах обучения.  

На   совершенствование   каллиграфически   правильного письма рекомендуется 

отводить в I классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на 

каждом уроке русского языка.  

Необходимо   учитывать   требования   к   каллиграфическому   письму: высота   и   

ширина   букв   в   рукописном   шрифте   должны   находиться   в соотношении  2:1  (кроме  

букв  из  трех  элементов).  Письмо  должно  быть наклонным   в   правую   сторону   под   

углом   65   градусов   с   соблюдением параллельности  основных  штрихов.  При  

изображении  буквы,  элементом которой  является  овал  или  полуовал,  используются  три  

способа  соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать 

буквы, слова на строке.  

  Несоблюдение  вышеперечисленных  требований  считается  недочетом 

каллиграфического характера.  

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке 

грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение   

их   элементов   для   работы   над   каллиграфией   решается   на заключительных  этапах  

подготовки  к  уроку.  После  подбора  всего  речевого материала надо выбрать те буквы, 

которые чаще других могут встретиться на данном уроке. Предпосылкой   для   выработки   

каллиграфического   письма   служит формирование    гигиенических    навыков    письма    

(правильная    посадка, положение тетради, ручки и др.).  

В    структуру    занятия    по    чистописанию    рекомендуется    вводить следующие 

упражнения:  

-  на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки;  

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»);  

- на формирование   зрительно-пространственных   ориентировок   и глазомера;  

- в  написании    оптически    сходных    букв,    конструирование    и 

реконструирование букв;  

-  в написании элементов букв и их соединений;   

- на  развитие  фонематического  анализа  и  синтеза,  фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы;  

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;   

- в написании слов, предложений, текста.  

Обучающиеся  упражняются в списывании  с  рукописного  и  печатного текста, в 

письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. Перед записью текста 

учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в процессе  письма    

равномерно    распределялось    между грамотностью и технической стороной письма. При   

исправлении   каллиграфических   недочетов   учитель оказывает дополнительную   помощь   

обучающимся,   учитывая   особенности   каждого обучающегося.  С  этой  целью  

рекомендуется  прописывать  образцы  букв  в тетрадях.  

При  планировании  уроков  необходимо  предусматривать  рациональное чередование  

устных  и  письменных  видов  работ,  соблюдение  гигиенических требований  к  



длительности  непрерывного  письма  (в  I  классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в 

III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут).  

Уроки  русского  языка  должны  способствовать  закреплению  речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи. Основными  видами  письменных  работ  по  русскому  

языку  являются списывание, диктанты, обучающие изложения и сочинения.  

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психических процессов.  

Во  время  изучения  грамматико-орфографических  тем  следует  уделять большое 

внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.   

Активному   усвоению   учебного   материала,   созданию   интереса   и положительного  

эмоционального  фона  на  уроке  способствует  использование наглядных  и  технических  

средств  обучения,  дидактических  игр  (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов 

и др.).   

В   целях   предупреждения   утомляемости   обучающихся   следует   чередовать   

устные   и   письменные   упражнения,   своевременно   проводить физкультминутки,  

речевые  зарядки,  включать  в  урок  разнообразные  виды деятельности.  

Предметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета «Русский язык»: 

- овладение навыком письма;  

- овладение каллиграфическими умениями;  

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме;  

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;  

-  умение  понимать  обращенную  речь,  смысл  доступных  графических изображений 

(схем и др.);  

-  умение  использовать  навыки  устной  и  письменной  речи  в  различных  

коммуникативных ситуациях;  

-  умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  адекватно  

используя средства общения, соблюдая общепринятые правила;  

-  умение     решать     актуальные     житейские     задачи,     используя  

коммуникацию как средство достижения цели;  

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;  

-   активное   использование   языковых   средств   и   коммуникативных  

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- овладение речевым этикетом в коммуникации;  

-    умение    основываться    на    нравственно-эстетическом  чувстве  и 

художественном вкусе в речевой деятельности.  

Литературное чтение 

«Литературное   чтение»   является   важнейшим   учебным   предметом предметной 

области «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. Основными задачами уроков литературного чтения 

являются:  

- обучение   сознательному,   правильному,   беглому,   выразительному чтению, 

чтению вслух и про себя;  

- освоение  общекультурных  навыков  чтения,  формирование  умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом;  

- овладение  коммуникативной  культурой,  обогащение  и  активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли;  



- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;  

- формирование   нравственного   сознания   и   эстетического   вкуса, понимания 

духовной сущности произведений;  

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Программа  по  литературному  чтению  для  каждого  класса  состоит  из следующих  

разделов:  «Виды  речевой  деятельности»,  «Виды  читательской деятельности», «Круг 

детского чтения»,        «Литературоведческая пропедевтика»,  «Творческая  деятельность     

обучающихся     (на     основе литературных произведений)»  

Виды речевой и читательской деятельности  

Чтение   вслух.   Постепенный   переход   от   слогового   к   плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости  чтения,  позволяющей  

осознать  текст. Соблюдение  орфоэпических и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  

предложений  с  интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных  по  

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте  необходимую  информацию.  

Понимание  особенностей  разных  видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и  др.  

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных видах текста: 

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

этих видов текста.  Особенности  фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста; 

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

видами информации. Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы, 

выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по ходу   

беседы,  используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая       культура.       Книга       как       особый       вид искусства.   

Книга   как   источник   необходимых   знаний.   Книга   учебная, художественная,  

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

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

внешние    показатели    книги, её справочноиллюстративный материал).  

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

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

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

детским     книгам     в     библиотеке.     Алфавитный     каталог. Самостоятельное   

пользование   соответствующими   возрасту   словарями   и справочной литературой.  

Работа    с    текстом    художественного    произведения.    Понимание заглавия    

произведения,    его    адекватное    соотношение    с    содержанием. Определение      

особенностей      художественного      текста:      своеобразие выразительных  средств  языка  

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

общечеловеческих    нравственных    правил    и отношений. Понимание     нравственного     

содержания     прочитанного,     осознание мотивации  поведения  героев,  анализ  поступков  



героев  с  точки  зрения  норм морали.  Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  

проявлении  любви  к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

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

воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка: 

последовательное воспроизведение  эпизода  с использованием специфической  для  данного  

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

Характеристика         героя произведения с использованием художественновыразительных 

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

и  событие.  Анализ  (с  помощью учителя)  причины  поступка  персонажа.  Сопоставление  

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

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика    героя    

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

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 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.   

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.  

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами. Понимание    

заглавия    произведения;    адекватное    соотношение    с    его содержанием.  Определение  

особенностей  учебного  и  научнопопулярного текстов   (передача   информации).   

Знакомство   с   простейшими   приёмами анализа   различных   видов   текста:   установление   

причинно-следственных связей.   Определение   главной   мысли   текста.   Деление   текста   

на   части.  

Определение микротем. Ключевые или 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).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание   диалога   как   вида   речи.   Особенности   диалогического общения  

(понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения.  Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  

речевое высказывание   небольшого   объёма   с   опорой   на   авторский   текст,   по 

предложенной  теме  или  в  виде  (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Построение   плана   собственного   

высказывания.   Отбор   и   использование выразительных  средств  языка  (синонимы,  

антонимы,  сравнение  и  др.)  с учётом особенностей монологического высказывания.  



Устное   сочинение   как   продолжение   прочитанного   произведения, отдельных  его  

сюжетных  линий,  короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на  заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России. Произведения  

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

произведения  современной  отечественной  (с  учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные    темы    детского    чтения:    фольклор    разных    народов, произведения о 

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

поступках.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

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

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

метафор, гипербол.  

Ориентировка       в       литературных       понятиях:       художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение 

автора к герою.  

Общее        представление        о        композиционных        особенностях построения       

разных       видов       рассказывания:       повествование  (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. Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  

литературных произведений).  

Интерпретация   текста   литературного   произведения   в    творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное  словесное  

рисование,  знакомство  с  различными  способами  работы  с деформированным      текстом      

и      использование      их  (установление причинноследственных  связей,  

последовательности  событий,  соблюдение этапности  в  выполнении  действий);  изложение  

с  элементами  сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

иллюстраций  к произведению или на основе личного опыта.  

Предметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета 

«Литературное чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства;  

- умение работать с информацией;  

- умение   воспринимать   на   слух   тексты   в   исполнении   учителя, обучающихся;   



- овладение   осознанным,   правильным,   беглым   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    про    себя    незнакомый    текст,  пользоваться        

словарями    и    справочниками    для    уточнения    значения незнакомых слов;   

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный 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;   собственноеотношение к герою);   

-  владеть  подробным  и  выборочным  пересказом  текста  по  плану  и  без него;   

- умение составлять устные и письменные описания;   

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

что представили;   

-    умение    высказывать    и    аргументировать    своё    отношение    к прочитанному,    

в    том    числе    к    художественной    стороне    текста    (что понравилось из прочитанного 

и почему);   

-  умение  относить  произведения  к  жанрам  рассказа,  повести,  басни, пьесы 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, постановка   

вопросов   автору   по   ходу   чтения,   прогнозирование   ответов, 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.  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Нормативно-правовой основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ГБОУ СОШ №4 пгт 

Безенчук являются: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений 

во ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936); 



                4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

                5.Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом Р.Ф 03.02.2015г №35847). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана 

с учётом реализации УМК «начальная школа 21 века» и опыта воспитательной работы ГБОУ 

СОШ №4 пгт Безенчук.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР:  

в области формирования личностной культуры:  

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  



- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

ПО ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 
 

Гражданско-патриотическое направление  

Ценности Формы работы 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества.  

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом, на плакатах, картинах;  

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и 

памятным местам, в том числе виртуальных, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин;  

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, 

изучение вариативных учебных дисциплин;  

-посильное участие в социальных проектах,  

-проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности Формы работы 

Нравственный выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

-Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, художественные выставки;  



честь, достоинство, уважение 
родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших,  

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

  

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с 
религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения,  

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

-посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе;  

-беседы о семье, о родителях и прародителях;  

-проведение открытых семейных праздников, выполнение 

презентации совместно с родителями (законными 

представителями) и творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

Трудовое (профориентационное) 

Ценности Формы работы 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие  

-Экскурсии по городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различ-ными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»;  

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда, конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности;  

-презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде;  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Спортивно-оздоровительное и экологическое 

Ценности Формы работы 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-

психологическое. Родная 

земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

-На уроках физической культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий;  

-беседы о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья;  

-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, 



сознание  туристических походов, спортивных соревнований;  
-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха;  

- учебных фильмов, реализация игровых и тренинговых 

программ;  

-беседы с педагогами, медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями);  

-изучение учебных дисциплин, бесед; экскурсии, прогулки 

по родному краю;  

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, создание 

и реализация коллективных природоохранных проектов;  

-посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций  

-участие вместе с родителями (законными представителями) 

в экологической деятельности по месту жительства  

Эстетическое направление 

Ценности Формы работы 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

в творчестве и искусстве.  

-Изучения учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам;  

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов исполнителей народной музыки, 

тематических выставок;  
-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы;  

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного;  

-на уроках художественного труда и в системе УДО;  
-проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ  

                        
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  



- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

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

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;  

- любовь к образовательному учреждению, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей.  

Формы работы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

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

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  



- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива);  

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

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

роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  



- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:  

- экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

- самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью УМК «Начальная школа 21 века». 

В содержание УМК «Начальная школа 21 века» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Начальная школа 21 века» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 



ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления обучающихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением обучающихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами 

в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Начальная школа 21 века», 

помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности.  

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Ответственные  

 

1.   День знаний (торжественная линейка, урок 

знаний, прогулки по городу, экскурсии и 

другие мероприятия)  

01.09 ежегодно  

 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

2. День защиты детей от ЧС (ознакомление с 

правилами поведения при  пожаре, с планом 

эвакуации, учебная тревога, конкурс рисунков)  

 

 Ежегодно по 

графику 

Зам. директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

3. Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание –  дети!» (встречи с работниками 

ежегодно  

 

Зам. директора по 

безопасности, 



ГАИ, изучение правил безопасного поведения 

на дороге, проведение мероприятия 

«Безопасное колесо», конкурс рисунков) 

учитель ОБЖ 

4. Общешкольные Дни здоровья  1 раз в четверть 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической культуры  

 

5. Праздники День матери, День пожилого 

человека, тематические праздники к 

официальным датам,    (тематические классные 

часы, выставки поделок,  праздничные 

концерты) 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6. Мастерская «Деда Мороза» (украшение  

школы, общешкольные праздники, классные 

вечера)   

Декабрь   

ежегодно  

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7. Месячник гражданско-патриотической работы 

«Служу России!»  (смотр песни и строя, 

тематические классные часы, уроки мужества, 

конкурсы, спортивные праздники «А ну-ка, 

парни!»)  

февраль ежегодно Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры, педагоги-

организаторы  

8. Международный женский день  (классные 

часы,  конкурсы, праздничный концерт для 

учителей) 

Март 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

9. Акция «Мой чистый школьный двор» (уборка 

пришкольной территории) 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора по 

АХЧ и по УВР, 

классные 

руководители 

10. Декада экологии  (выпуск листовок «Защитим 

леса от пожаров!», конкурс слоганов в защиту 

природы, викторины) 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР,  

Руководитель МО 

естественных наук, 

классные 

руководители 

11. Праздник, посвящённый  Дню Победы «И 

помнит мир спасённый», участие в городском 

митинге у стелы Памяти,  военно-спортивная 

игра «Зарница», встречи с ветеранами, 

организация выставки рисунков 

Май  

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

12. Общешкольная итоговая линейка  

(поздравление и вручение грамот победителям 

городских и областных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, лучшим учащимся школы)  

Май  

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

13. Праздник последнего  звонка    Май  

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы  
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ТНР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные цели и задачи программы  

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: формирование основ экологической грамотности; основ экологического мышления, 

как средства формирования экологической грамотности, приобщения к экологической 

культуре человечества.  

Основные направления программы:  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями)  

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В  

ГБОУ СОШ №4 ПГТ БЕЗЕНЧУК 



В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  В 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.    Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими  

требованиями к условиям обучения в школе и нормативами СанПиН, оснащена всем 

необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное образование, регулярно 

проходят курсовую переподготовку,  аттестацию.  Все учащиеся школы обеспечены 

двухразовым горячим питанием (завтрак и обед).  

Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется 

поставщиками, согласно договорам. Приготовление горячей пищи в школьной столовой  

осуществляет поварами самостоятельно, организуется питание в соответствии с цикличным 

двухнедельным меню, согласованными с органами Роспотребнадзора. В меню учитывается 

рациональное распределение пищевой и энергетической ценности по отдельным приемам 

пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, 

наблюдается разнообразие блюд.  

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.           

В школе имеются 2 оснащенных спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал, 

спортивная площадка и стадион, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.   

Работа в данном направлении включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.);  

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера;  

- организацию занятий по учебной физкультуре;  

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.)  

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН:  

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;   

- кабинет психолога. 

Деятельность медицинского кабинета направлена на:  

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи;  

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья;  



- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель);  

- повышение эффективности психологической поддержки;  

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям:  

- число заболеваний за год;  

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- количество учащихся, переболевших за год ( %);  

- количество впервые выявленных заболеваний;  

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами;  

- пограничные нервно – психические состояния;  

- патология желудочно – кишечного тракта;  

- инфекционные заболевания;  

- травматизм;  

- нарушение остроты зрения;  

- физическое развитие;  

- масса тела;  

- осанка;  

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение);  

- получение социальной помощи.   

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление 

здоровья.  

Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися:  

- коррекционно-развивающие занятия;  

- тренинги.  

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям:  

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ 

помощи учащимся «группы риска» или классу в целом;  

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся;  

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися;  

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов;  

- проведение мониторинга.  

Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование.  

Работа с родителями строится в следующих направлениях:  

- психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование по 

проблемам обучения и личностного развития детей.   

По запросу педагогов  или родителей психологом проводятся совместные встречи.   

Содержание начального общего образования обучающихся с ОВЗ реализуется 

преимущественно за счёт  введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также 



коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода;  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 

профилактических осмотров Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  



- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

во внеурочной деятельности 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

- значение здорового образа жизни для качества жизни человека;  

- факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье;  

- основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха;  

- правила поведения в природе;  

- понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», «гигиена», 

«валеология», «фитотерапия».  

Обучающиеся научатся:  

- выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам;  

- соблюдать режим дня;  

- проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья;  

- предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом;  

- придерживаться правил поведения в природе;  

- подготавливать сообщение, реферат, доклад;  

- применять на практике полученные знания и навыки. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;  

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Методика оценки результативности программы:  

- участие в мероприятиях экологической направленности;  

- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика); 

- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение);  



- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологический 

комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика);  

- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ);  

- сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска 

здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование);  

- сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  

 

2.5.    ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ТНР. В соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ целью программы 

коррекционной работы является:  

- создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

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

образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

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

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

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

вопросам.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и 

развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  



- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Программа направлена:  

- на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования,  

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму,  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении,  

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- соблюдение интересов ребёнка (принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка);  

- системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса);  

- непрерывность (принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению);  

- вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- единство психолого-педагогических и медицинских средств (принцип обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы);  

- сотрудничество с семьей (принцип основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество);  

- рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения).  

Программа коррекционной работы реализуется через программы курсов:  



- Программа по развитию познавательной и личностной сфер обучающихся 1-5 классы. 

Программа Н. П. Локаловой «Уроки психологического развития младших школьников».- М.: 

Издательство «Ось-89», 2008 г.  

- Индивидуальная программа коррекции и развития ребенка;  

- Курс по развитию речи у обучающихся 1- 4 классов «Хочу быть грамотным»;  

- Программа занятий логопеда 1- 4 классов.  

Система комплексного сопровождения 

Направления работы  

Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  



- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- 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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:  

- создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

- использованием игровых методов;  

- создание развивающей здоровьесберегающей среды.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 



- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

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

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений 

в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

специалистами пробелов в их развитии обучении. При обследовании обучающихся 

учитываются следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

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

явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 

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

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению 

и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание 

логической или механической памяти;  



- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи);  

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, 

выразительности, ясности, силы и высоты голоса);  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: - особенности отношений 

«учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание своих 

неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление 

преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и 

порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, 

словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и др.);  

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

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы.      Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель класса. Логопедом и психологом проводятся специальные коррекционные занятия 

по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с характером психических 

речевых особенностей. 

Содержание коррекционной работы 
№ 

п/п  

Вид 

деятельности 

Содержание Сроки, 

ответственный 

Цели, задачи  

 

  Диагностическая работа 

1.           Диагностика 

готовности детей 

к школьному 

обучению  

Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к 

обучению в школе   

Сентябрь  

фельдшер  

логопед  

психолог  

Определение готовности к 

обучению     

 

2. Анкетирование 

родителей 

первоклассни-

Изучение 

социальнопсихологическ

ой адаптации 

Сентябрь  

классные 

руководители  

Определение уровня 

готовности к обучению   в  

школе  



ков или детей, 

вновь 

поступающих в 

классы КРО  

обучающихся к школе       

3. Обследование  

учащихся 1-4 

классов 

Индивидуальная 

диагностика;   

- посещение уроков;   

-анкетирование 

родителей;       

Сентябрь-май  

Администрация 

школы 

Логопед  

Психолог  

Социальный педагог 

Учителя  

Определение учащихся, 

имеющих отклонения в 

речевом, физическом и 

психическом развитии, 

выявление учащихся с 

ОВЗ, отнесение их к 

специальным категориям 

детей с ОВЗ 
4. Составление 

индивидуально 

ориентиро- 

ванных 

программ 

обучения 

Изучение особенностей 

развития обучающихся  

 

Сентябрь 

Учителя 1-4 классов, 

классные 

руководители, логопед 

психолог  

Организация коррекци- 

онного процесса.     

 

 

5. 

 

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ 

Комплексные 

контрольные работы, 

промежуточная и 

итоговая аттестация 

Сентябрь, декабрь, май  

Учителя-предметники, 

учителя нач.классов, 

логопед 

психолог   

Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных программ     

6. Диспансеризация   Комплексный осмотр  

учащихся  врачами-

специалистами  

Ежегодно  

Фельдшер 

Врачи-специалисты  

Диагностика состояния 

здоровья учащихся   

Коррекционно-развивающая работа 

7. Составление 

плана 

коррекционной 

работы, 

проведение 

индивидуальных 

занятий 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 

В течение года 

Учителя-предметники, 

учителя нач. классов  

 

Коррекция нарушений  

учащихся.  

Развитие познавательных 

процессов. 

 

8. Коррекционные 

занятия с 

учащимися 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия.   

 

В течение года  

Логопед 

Психолог  

Коррекция когнитивных  и 

речевых нарушений  

учащихся.  

Развитие познавательных 

процессов.  

Консультативная  работа с педагогами 

9.   Консультация 

учителей-

предметников, 

учителей 

нач.классов со 

специалистами: 

логопедом, 

психологом, 

врачами.   

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение года 

Логопед 

Психолог 

Учителя-предметники, 

учителя нач. классов   

Обмен опытом, 

обсуждение проблем, 

составление 

индивидуальной 

траектории обучения  

учащихся  

10. Подготовка  

дидактического 

материала для 

организации 

коррекционной 

работы.  

Составление материала 

для  работы в группе и 

индивидуально. 

В течение года Использование на занятиях 

дидактического материала  

 

11. Совместная 

работа узких 

МО, семинары, 

круглые столы, 

По плану работы в 

течение года 

Обмен опытом, 

консультации  



специалистов с 

учителями-

предметниками, 

учителями нач. 

классов 

педсоветы   

 

 

Информационно-просветительская  работа с родителями   

12. Родительские 

собрания. 

В соответствии с 

планом по 

направлениям     

По плану работы в 

течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Ознакомление с 

результатами обследования 

и с итогами коррекционной 

работы. 

13.    Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями 

Консультативная, 

просветительская 

работа по проблеме 

ребёнка 

По запросу в течение 

года 

Узкие специалисты    

Приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе      

Ответственные за реализацию программы 

Директор Создает материально-технические условия для реализации программы, создает 

условия для повышения квалификации учителей,  ведет общий контроль за 

условиями  реализации  программы 

Заместитель 

директора по УВР 

Составляет программу коррекционной работы, Осуществляет контроль за 

реализацией программы 

Медсестра Оказывает консультативную помощь администрации школы и учителям, отвечает 

за диспансеризацию учащихся, составляет карту индивидуального сопровождения 

учащихся.  

Логопед, психолог  Совместно с учителями и классным руководителем составляют индивидуально-

ориентированную программу обучения, корригируют речевые нарушения, 

осуществляют мониторинг и динамику развития   обучающихся   

Социальный 

педагог 
Проводит мониторинг жизнедеятельности учащихся и их социальную 

адаптацию, социальную профилактику; формирует и развивает навыки общения 

и правильного поведения, эффективно решает проблемы ребенка, сотрудничает 

с родителями учащегося и педагогами. 
 

Учителя-

предметники 

Ведут  работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости от уровня 

развития обучающихся   

Классный 

руководитель 

Подготавливает все необходимые материалы на каждого ребенка для 

представления на комиссию ПМПК 

Родители (законные 

представители)  

Принимают активное участие в реализации программы   

Предполагаемые результаты 

- развитие познавательной активности детей;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности;  

- положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.  

Результаты коррекционной работы по формированию жизненных компетенций 

Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности, 

определяющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих сферах с опорой на 

внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь общества 

знания, умения, навыки, отношения, взгляды, физические характеристики закладываются в 

детском возрасте. Являясь членом общества, выполняя в нем определенные ролевые 



функции, ребенок одновременно подготавливается к их значительному расширению к 

периоду взросления. Но не каждый ребенок находится в условиях, обеспечивающих ему 

адаптацию к самостоятельной жизнедеятельности. Многое зависит от среды, окружения, 

семьи ребенка, от общества в целом.  

Направления формирования жизненных компетенций: 

- коммуникативные;  

- социально-культурные;  

- санитарно-гигиенические;  

- социально-бытовые;  

- социально- экономические;  

- социально-правовые. 

Компонен

ты жизнен 

ной компе 

тенции  

 

 

        Класс 

Овладение 

навыками 

коммуникации  

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми 

в повседневной 

жизни  

Развитие 

адекватных 

представлений 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях  

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира  

1 (способ- 

ность) 
Освоение 

коммуникативных  

потребностей и 

интересов.  

Умение вступать в 

контакт, активно 

слушать, общаться, 

задавать вопросы, 

отвечать, 

взаимодействовать с 

учителями и 

одноклассниками, с 

членами своей семьи   

Освоение 

навыков 

самообслужива 

ния дома и в  

школе, 

стремление к 

самостоятельнос

ти и 

независимости в 

быту и помощи 

другим людям, 

знакомство с ТБ: 

обращение с 

электроприбора

ми, правила 

поведения на 

дороге,в 

транспорте и при 

общении с 

незнакомыми 

людьми.  

Знакомство с 

правилами 

поведения в 

школе, с 

уставом, 

эмблемой 

школы, с 

правами и 

обязанностями 

ученика.  

Освоение правил  

личной гигиены, 

бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

знакомство с ТБ  

  

Освоение правил 

бытового 

поведения  

ребёнка с точки 

зрения 

опасности/безопас

ности и для себя, 

и для 

окружающих; 

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды.  

Использование 

вещей в 

соответствии с их 

функциями. 

Расширение и 

накопление 

знакомых и 

разнообразно 

освоенных мест за 

пределами дома и 

школы: двора, 

дачи, леса, парка, 

речки  

2  

(знание)  

Овладение правилами 

общения, умение 

активно слушать, 

Овладение 

правилами 

повседневных 

Соблюдение 

правил и 

санитарно-

Ориентировка в 

реалиях 

природных 



обратиться с просьбой, 
проблемой, оценивать, 

поддерживать, 

отказывать, 

использовать на 

практике основы 

диалогической и 

монологической речи, 

освоение гибкого  

реагирования на 

различные 

коммуникативные 

ситуации.  

 

бытовых дел. 
Соблюдение ТБ 

при обращении с 

острыми и 

режущими 

предметами, 

электроприбора

ми. Понимание 

назначения 

окружающих в 

быту вещей, 

помощь 

родителям в 

ведении 

домашнего  

хозяйства: 

поддержание 

чистоты, умение 

ухаживать за 

домашними 

растениями и 

животными. 

Соблюдение 

правил 

поведения в 

школе. 

Поведение на 

дороге, в 

транспорте и при 

общении с 

незнакомыми 

людьми  

 

гигиенических 
норм во время 

учебы и отдыха 

(здоровый образ 

жизни, личная 

гигиена, 

использование 

элементов 

здоровьесбереже

ния).  

Соблюдение ТБ 

соответственно 

возрасту в 

различных 

режимных 

моментах (на 

прогулке, 

экскурсии, во 

время перемены)  

 

явлений. 
Установка 

взаимосвязи 

между объектами 

и явлениями 

окружающей 

природной и 

социальной 

действительности 

(понимание, что 

«будет  

обязательно», 

«бывает», «иногда 

может быть», «не 

бывает», «не 

может быть»). 

Прогнозирование 

последствий 

воздействия 

природных 

явлений (дождь, 

гроза, снегопад, 

гололед и др.) и 

избегание 

нежелательных 

последствий. 

Включение в 

совместную со 

взрослым 

исследовательску

ю деятельность. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии с 

миром, понимание 

условий 

собственной 

результативности.  

3  

(умение)  

 

Умение добывать 

необходимую 

информацию в 

изучаемых предметах,  

справочниках, 

энциклопедиях, у 

взрослых. Понимание 

позиций окружающих, 

умение донести свою 

точку зрения, 

выразить свои 

намерения, 

пожелания, активно 

слушать и понимать 

точку зрения 

собеседника, 

Умение 

ориентироваться 

в устройстве 

школьной 

жизни, 

расписании 

занятий.  

Воспитание 

чувства 

ответственности 

в разнообразных 

школьных делах, 

умение 

обратиться с 

просьбой об 

оказании 

Осознанное 

отношение к 

собственному  

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

умеет 

самостоятельно 

одеваться 

согласно 

климатическим 

условиям, 

формирование 

навыка 

планирования 

своего времени, 

Умение в 

понятной для 

окружающих 

форме передавать 

свои  

впечатления, 

соображения, 

умозаключения 

Умение 

принимать и 

включать в свой 

личный опыт 

жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться 

своими 



завершить разговор, 
вести партнерские 

отношения со 

сверстниками, вести 

диалог и монолог.  

 

помощи к 
учителям и 

сверстникам, 

соблюдение ТБ 

при 

использовании 

бытовых 

приборов и 

приспособлений, 

правил на 

дороге, в 

транспорте, при 

общении с 

незнакомыми 

людьми.  

Ознакомление с 

основами 

нормативно-

правовой базы: 

Конституцией 

России, 

Декларацией 

прав ребенка, 

семейным 

кодексом, 

Конвенцией о 

правах ребенка  

соблюдение ТБ.  
 

воспоминаниями, 
впечатлениями и 

планами с 

другими людьми. 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

наблюдаемом 

круге явлений, 

строить 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

устанавливать 

аналогии и 

логические связи 

в явлениях и 

событиях 

повседневной  

4  

(навык)  

Умение добывать 

необходимую 

информацию в 

учебных предметах, 

справочниках, 

энциклопедиях, в 

интернете, у взрослых.  

Овладение навыками 

ИКТ 

грамотности,вести 

дискуссию. 

Готовность решать 

коммуникативные 

задачи, умение 

инициировать и 

самостоятельно 

организовать 

коммуникативное 

взаимодействие, взять 

на себя 

ответственность за 

сказанное, 

практическое 

применение навыка 

ведения диалога и 

Умение 

практически 

применять 

навыки 

самообслуживан

ия в быту и в 

школе, 

соблюдение 

правил этикета. 

Самостоятельное 

принятие 

решений; 

способность к 

действию в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Умение 

правильно вести 

себя в ЧС: при 

запахе газа, гари, 

порыве 

водосточных и 

канализационны

х труб, и др.  

Осознанное 

применение 

знаний 

санитарно-

гигиенических 

норм (здоровый 

образ жизни, 

личная гигиена, 

спользование 

элементов 

здоровьесбереже

ния), умеет 

планировать 

свое время, 

вести себя в ЧС 

(эвакуация, 

поведение во 

время пожара, 

эпидемий и др.)  

Использование 

вещей в 

соответствии с их 

функциями. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

социальных задач, 

выделение 

существенной 

информации из 

сообщений 

разных видов.  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

установление 

причинно-

следственных 

связей в 

наблюдаемом 



монолога адекватно 
различным 

социальным 

ситуациям, владение 

устным и письменным 

общением, 

культурными 

языковыми нормами  

круге явлений, 
построение 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

установление 

аналогии и 

логических связей 

в явлениях и 

событиях  

повседневной 

жизни. 

Накопление опыта 

освоения нового 

при помощи 

экскурсий и 

путешествий, 

умение 

осуществлять 

запись 

(фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе 

самом.  

Компоненты 

жизненной 

компетенции  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей  

Социально-

культурные  

Социально-

экономические  

Социально-правовые  

1(способность)  Освоение культурной 

среды, дающей ребенку 

впечатления от 

искусства, 

формирование 

стремления и привычки 

к регулярному 

посещению 

библиотеки, музеев, 

театров, концертов и 

др. Формирование 

эстетических 

ориентиров «Красиво-

некрасиво».  

Приобщение к 

национальной 

культуре; знакомство с 

декоративно-

прикладным 

творчеством; 

празднично- 

обрядовой культурой.  

Умение выделить 

качества людей, которых 

можно назвать 

хорошим/плохим 

хозяином; обоснование 

необходимости бережного 

отношения к любой 

собственности, 

проявление бережного 

отношение к вещам, 

предметам труда людей; 

своей и чужой 

собственности; познание 

необходимости труда в 

жизни человека.  

Ознакомление с 

понятиями «закон»; 

формирование 

представлений о правах 

и обязанностях при 

изучении «Правил для 

учащихся». На 

конкретных примерах 

детям даётся 

возможность 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

поступки.  

Знакомство с уставом 

школы, правилами 

поведения, правилами 

дорожного движения  



Традиции занятия 
спортом  

2 (знание)  Овладение 

первоначальными 

знаниями разного 

видов искусств 

(музыка, живопись, 

художественная 

литература, театр, кино 

и др.), получение 

личного опыта 

художественного 

творчества.  

Формирование 

этнокультурной 

компетентности.  

Признание и уважение 

культур народов 

совместного 

проживания в регионе, 

многонациональном 

государстве.  

Овладение знаниями о 

профессиях. 

Формирование 

представления о своей 

роли в сфере труда., 

умение оценивать свои 

потребности и 

возможности их 

реализации, соотносить 

виды товаров и место их 

приобретения . Решение 

простых задач на 

увеличение и уменьшение 

количества предметов и 

финансов.  

Формирование прочных 

навыков счета  

Формирование 

правомерного 

поведения, умения:  

- слушаться родителей,  

- выполнять их советы 

и распоряжения,  

- соблюдать правила 

дорожного движения,  

- беречь и охранять 

природу,  

- не обижать младших 

и помогать старшим,  

- заботиться о своём 

здоровье.  

3(умение)  Развитие опыта 

восприятия и 

способности получать 

удовольствия от 

разного вида искусств, 

собственной 

ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений 

восприятии искусства. 

Повышение уровня 

сформированности 

этнокультурной 

компетенции. 

Знакомство с 

празднично-обрядовой 

культурой. Традиции 

семейного общения.  

Понимание разницы 

между товарами и 

услугами, определение 

потребности своих 

близких, умение 

объяснить значение слов 

«экономный», «щедрый», 

«запасливый», 

«бережливый», различить 

российские и иностранные 

деньги. Умение 

оплачивать товары и 

услуги; определять размер 

сдачи при осуществлении 

покупки, осуществлять 

простейшие 

экономические расчёты, 

взаимодействовать и 

договариваться в процессе 

игры; воспитание 

понимания потребности в  

образовании и его 

ценности как одной из 

важнейших потребностей 

человека.  

Следование 

правомерным нормам 

поведения в школе и 

повседневной жизни  

Осознания детьми 

такие понятия 

«значение закона в 

жизни общества»  

Понимание своих прав 

и обязанностей по 

отношению к 

сверстникам, 

родителям и другим 

людям.  

Формирование у 

школьников привычки 

уважительного 

отношения к правилам 

общественного 

поведения  



4(навык)  Развитие вкуса и 
способность к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

(пение, танец, театр, 

игра на музыкальных 

инструментах, 

рисование, кино)  

Устное народное 

творчество, обрядово-

праздничная культура, 

декоративно-

прикладное искусство.  

Роль науки и религии в 

жизни человека.  

Понимание и глубокое 

уважение к 

культурному наследию 

своего народа и 

культурным ценностям.  

Понимание смысла 
пословиц и поговорок о 

труде. Умение выполнять 

выбор товаров в условиях 

ограниченности 

семейного бюджета, 

планировать результаты 

экономии и бережливости. 

Понимание важности и 

необходимости труда в 

жизни людей, проявление 

бережного отношения к 

вещам, предметам труда 

людей. Умение 

уравнивать множество 

предметов – добавлять 

недостающее, убирать 

лишнее.  

Осуществление 
конструктивного 

взаимодействия с 

другими членами 

общества на основе 

правовых норм при 

выполнении различных 

общественных ролей. 

Формирование 

активной гражданской 

позиции и правовой 

компетентности в 

соответствии с 

возрастом учащихся  

 
Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального 

коррекционного класса являются: знания о проблемах и способах их разрешения; 

элементарные умения по разрешению проблемы; применения знаний, умений в новых 

условиях.  

 

2.6.  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

               В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в ГБОУ СОШ 

№4 пгт Безенчук  

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР. Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через организацию 

внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности: обеспечение дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организация их свободного времени. 



Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников.  

Основные цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ТНР; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и Школы; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Направления  и формы развития обучающихся с ТНР: 
-  

Направления Формы развития 

Спортивно-оздоровительное индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные практики, научно-

практическая конференция, олимпиады, профильные смены в 

летний период 
 

 



Внеурочная деятельность организована на добровольной основе в соответствии с выбором 

обучающегося. 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук используются 

различные варианты за счет: 

- результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в ГБОУ 

СОШ №4 пгт Безенчук; 

- использования материально-технических ресурсов образовательных организаций 

дополнительного образования; 

- совместной реализации курсов внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия 

между ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам; 

- деятельности объединений, реализующих дополнительные образовательные прогаммы на 

базе ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук. 

      Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

      В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189» (с 

внесенными изменениями № 81 от 24.12.2015 года) для обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение 4 учебных лет не менее 1360 часов (из расчета 10 часов в 

неделю).  

      Внеурочная деятельность  организуется в ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся используются ресурсы 

дополнительного образования. В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности в ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук  организован лагерь отдыха детей и их 

оздоровления.  

 

          3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

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 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на  

последующих уровнях 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. 

Для 1-4 классов начального общего образования обязательному изучению подлежат: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык ( 2, 3, 4 классы), математика, 

окружающий мир, музыка, физическая культура, изобразительное искусство, 

технология, «Основы религиозных культур и светской этики( 4 класс)» 

Предметные области «Русский язык и литературное чтение» реализуются 

следующим образом: «Русский язык» в 1- 4 классах - через 5 часов в неделю (4 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений); « Литературное чтение» в 1,2,3 классах – через 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

В предметной области «Иностранный язык» количество часов, выделяемых на 

изучение предмета «Иностранный язык», определяется общеобразовательной моделью 

языковой подготовки. Обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется в 

соответствии с кадровым и учебно-методическим обеспечением ОО. 

Изучение иностранного языка реализуется через 2 часа предмета «Иностранный язык» 

во 2-4 классах. Преподавание осуществляется через деление классов, наполняемостью более 

25 учеников, на подгруппы. 

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет 

«Математика» в 1-4 классах, который реализуется через 4 часа в неделю. В целях 

обеспечения комплексного изучения предметов, формирующих у школьников целостное 

восприятие мира, и соблюдение норм аудиторной нагрузки содержание предмета 

«Информатика» реализуется через часы по внеурочной деятельности. 

Предметная область « Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется через 2 часа предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах, в содержание которого 

включены вопросы безопасности жизнедеятельности. Такой подход позволяет успешно 

формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в неблагоприятных 

и угрожающих жизни ситуациях (письмо Министерства общего и профессионального 

образования от 25.03.99г. № 389/ 11-12). 

Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час предмета «Изобразительное 

искусство» в 1-4 классах и через 1 час предмета «Музыка» в 1 - 4 классах. 

Предметная область «Технология» реализуется через 1 час предмета «Технология» в 1-

4 классах. 

Образовательная область « Физическая культура » реализуется через 3 часа предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах. 

На основании приказа № 74 Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 года в 4 классах 

введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Данный курс 

рассчитан на 1 год, количество часов – 34 ч. 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице:  

№ Предметные    
Основные задачи реализации содержания 

  
 

п/п области 
     

 

           
 

   Формирование   первоначальных   представлений   о   русском   языке   как 
 

 Русский язык и государственном языке Российской Федерации, как средство общения людей 
 

1. литературное разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
 

 чтение монологической  устной  и  письменной  речи,  коммуникативных  умений, 
 

  нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
 

   Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям 
 

  другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
 

 
Иностранный 

странах,   с детским   фольклором   и доступными образцами детской 
 

2 художественной  литературы,  формирование  начальных навыков  общения  в  

язык  

 
устной    и    письменной    речи    с    носителями    иностранного    языка,  

  
 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
 

  к творческой деятельности на иностранном языке      
 

 
Математика и 

 Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
 

3. воображения, обеспечение  первоначальных  представлений о  компьютерной  

информатика  

 
грамотности 

         
 

           
 

   Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному  пункту, 
 

 Обществознани региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
 

 е и жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
 

4. естествознание своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
 

 (Окружающий повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях. 
 

 мир) Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения 
 

  эффективного и безопасного взаимодействия в социуме      
 

 Основы  Воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственному 
 

5. 
религиозных самосовершенствованию.  Формирование первоначальных представлений  о 

 

культур и светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,  

 
 

 светской этики истории и современности России        
 

   Развитие    способностей    к    художественно-образному,    эмоционально- 
 

6. Искусство 
ценностному восприятию  произведений изобразительного и  музыкального 

 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему  

  
 

  миру          
 

   Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  осуществление 
 

  поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
 

7. Технология задач  с  использованием знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных 
 

  предметов, формирование первоначального опыта практической 
 

  преобразовательной деятельности        
 

   Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному  
 

 
Физическая 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование 
 

8. первоначальных  умений  саморегуляции средствами физической культуры.  

культура  

 
Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  

  
 

  здорового образа жизни.        
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяется организацией самостоятельно, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся с учетом специфики образовательной организации, контингента 

обучающихся и условий образования. В 2023-2024 учебном году часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельного учебного предмета обязательной части – русский 

язык. 

         В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 



периода: по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут 

каждый в ноябре-декабре; по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 2004 г. продолжительность урока 

для 2-4-х классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 

минут. 

Образовательной организацией определена продолжительность учебной недели в 

соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для обучающихся первых классов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В 

первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Согласно п. 19.10.1 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 N 1643 образовательная деятельность осуществляется согласно 

календарному учебному графику, который определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Согласно п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательной организацией 

осуществляется текущий контроль успеваемости и проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации в составе основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук и Положением о системе оценивания 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в сетке часов учебного 

плана.  

Система форм и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Мониторинг уровня обученности учащихся начальной школы диагностируется классным  

руководителем. 

 

№  Вид  аттестации Формы аттестации Сроки 

проведения 

1. Текущая  

аттестация  

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические  работы; 

- тестирование; 

- проведение контроля обученности 

В течение 

года 

2. Промежуточная 

аттестация  

- тестирование 

- контрольные работы 

- защита проекта 

Конец 

каждой 

четверти 

3. Итоговый контроль - Всероссийские проверочные работы для 4 классов; 

- муниципальные комплексные контрольные работы для 1-3 

Апрель-

май 



классов; 

4. Учёт достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

- проведение школьных туров предметных олимпиад; 

- подведение итогов участия учащихся в спортивных 

соревнованиях; 

- подведение итогов участия учащихся в творческих 

мероприятиях; 

- подведение итогов участия обучающихся в конкурсах: 

«Кенгуру» по математике, «Русский медвежонок» по 

русскому языку, «Британский Бульдог» по английскому 

языку, «Золотое Руно» по МХК, «ЧИП» - по естествознанию, 

«КИТ» - по информатике и ИКТ,  и др. 

- участие в районной научно-практической конференции 

«Старт в науку» 

В течение 

года 

 

 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Успешной реализации АООП для обучающихся с ТНР в ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук 

способствует полная укомплектованность педагогическими работниками. Педагогические 

работники владеют современными образовательными технологиями, обладают опытом 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг учебно-воспитательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов, используют адекватные специфические научно-обоснованные методы, приемы 

и современные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания детей во время 

урочной, коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности.  

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук – это творческий коллектив 

единомышленников, который отличается высоким уровнем профессионализма, обладает 

высоким инновационным потенциалом, использует в своей работе современные методики и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса.  

 

№ Специалисты Функции 

1.   Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

2. Педагог-

психолог 

 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

3. Директор Обеспечивает системную образовательную и администра-тивно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

4.     Заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

5. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 



вакцинацию школьников. 

6.   Учитель-

предметник 

Обеспечивает условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса и внеурочной деятельности.  

7. Информационно

-технологи-

ческий персо-

нал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, системное администрирование, поддержание 

сайта школы и пр.)  

8. Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формирова-нию информационной 

компетентности обучающихся. 

 
Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных педагогов с высоким 

уровнем работоспособности.  

ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук привлекает молодых специалистов с целью обогащения 

педагогами творческими, активными, способными к инновационной и экспериментальной 

деятельности. Педагогические работники школы систематически повышают свой 

профессионализм, проводят семинары, конференции, мастер-классы по передаче 

практического опыта в работе с детьми.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для обучающихся с ТНР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 

        ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук расположена на  территории где имеются другие 

образовательные учреждения, среди которых 3 детских дошкольных учреждения, ГБОУ 

Начальная школа «Гармония», а также учреждения дополнительного образования, с 

которыми школа сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посещать 

бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги 

учреждения дополнительного образования. Всё это  создаёт хорошие условия для 

межсетевого взаимодействия.  

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги 

предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей 

каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей учащихся.   

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала прорабатываются два звена: постановка учебной проблемы и 

поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 



для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку 

проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы.  

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.   

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольнооценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы.  

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. Технология критического мышления (технология продуктивного чтения) 

обеспечивает формирование смыслового чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий,  умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора); 

познавательных универсальных учебных действий (умения извлекать информацию из текста, 

умения решать проблемные учебные задачи и др.), развитие языковой компетентности 

школьников, информационной грамотности.  

Технология учебного сотрудничества направлена на  формирование 

коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельности, как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации.  

Технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. видов обучающих игр  

направлена на  формирование коммуникативного опыта обучающихся в совместной 

деятельности, решение основных учебных задач на уроке в формах, адекватных  возрасту 

учащихся, создание учебной мотивации.  

Информационно-коммуникационные технологии: развитие умения работать с 

информацией.  

Проектная деятельность.   Развитие самостоятельной познавательной деятельности, 

формирование ключевых компетентностей учащихся.    

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной  программы: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

- формировать учебную деятельность  школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством 



коллективных форм учебной работы, осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей 

их собственных замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик  школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей с ТНР;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 формирование у обучающихся с ТНР ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников детей с ТНР;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

 

3.3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

На протяжении последних лет кадровый состав в целом не изменялся, что является 

положительным фактором, позволяющим сотрудникам школы работать мобильно, 

эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился коллектив единомышленников, 

работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. 

Уровень квалификации работников ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук, реализующей 

АОП НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников школы - также квалификационной категории. 

В штат специалистов ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук, реализующей вариант 5.1 

АООП НОО обучающихся с ТНР входят: учитель начальных классов, учитель физической 

культуры, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель иностранного 

языка, педагог-организатор. 



Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, удостоверением о повышении квалификации установленного 

образца. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: участие в 

конференциях, вебинарах, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

В процессе реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

 

3.4.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР должны: 

 обеспечивать ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук возможность исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  



Финансирование реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственной образовательной организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

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. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования,которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-  

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с 

ТНР); 

          3)создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ТНР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ТНР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 



3.5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты бучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР;  

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы.  

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество  сведений  через  аудио-визуализированные  источники,  а  именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке режиме функционирования школы, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ТНР возможности 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 

нормативными локальными актами ГБОУ СОШ №4 пгт Безенчук. 

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 5.1 



составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

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 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с ТНР. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается школой с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. 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). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

              Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 . 

Образовательную недельную нагрузку равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах 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 4урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го и 3-го уроков и после 3-го и 4–го уроков) - 20 минут. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 5.1 

АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не 

превышает четырех (1 ребенок), остальные обучающиеся– не имеющие ограничений по 

здоровью. 

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, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

 Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 
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